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ўсё новыя пакаленні. Асоба Ф. Скарыны стаіць побач з такімі выдатнейшымі 

дзеячамі Адраджэння, як Леанарда да Вінчы, Рафаэль, Мікеланджэла, Томас 

Мюнцэр, Эразм Ратэрдамскі, Томас Мор і іншыя, а беларуская культура, на ніве 

якой ён працаваў, – на адным узроўні з еўрапейскай. І цікавасць да яго 

дзейнасці і творчасці не знікне, бо гэта агульнае дасягненне чалавечай 

культуры. 
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КНИГОПЕЧАТНЫЕ ТРАДИЦИИ  

ВИЛЕНСКОЙ ИЕЗУИТСКОЙ АКАДЕМИИ 

 

В 1578 г. в образовании и культуре ВКЛ произошло важное событие – 

король польский и великий князь литовский Стефан Баторий основал Вилен-

скую академию. Типография при учебном заведении была основана немного 

позже, и связано это с передачей иезуитам перевезённого в Вильню оборудова-

ния Брестской типографии Николаем Христофором Радзивиллом Сироткой. 

Точный год открытия типографии неизвестен, но с 1592 г. начали появляться 

первые издания с выходными данными академии. Первым возглавил типогра-

фию Даниэль Ленчинский, работавший в ней и до переезда. В 1591 г. он пере-

шёл из кальвинизма в католицизм и работал с иезуитами до 1594 г. Для кон-

троля над продукцией типографии орден назначал префекта. Первым извест-

ным нам стал Валентин Рускониус. Всего, за время существования ордена из-

вестно 47 человек занимавших этот пост, иногда по несколько раз [2, c. 184]. 

Первые двадцать лет работы типографии нельзя назвать удачными. Книг 

печаталось мало, технически типография была оборудована скромно. В таких 

условиях часто менялись и мастера типографии, например, известны: Вольбрам 

в 1594–1596 гг., Голд в 1596 г., Томаш Левицкий в 1604–1606 гг. Из изданий 
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этого периода можно выделить первый в ВКЛ напечатанный учебник на поль-

ском языке по занятию торговлей «Про процент и три важнейших контракта: 

торговый, чиншевой и купеческого товарищества. Краткая наука». Автором 

книги был известный профессор, ярый католик Мартин Смиглецкий. Это стало 

первым крупным успехом типографии, так как ей удалось попасть в незанятую 

нишу. Книга сразу же была переиздана в Кракове в 1596 г., а после пережила 

ещё минимум семь переизданий. Всего за 1589–1610 г. И. Петраускене насчи-

тал 49 книг, выпущенных в типографии, и ещё 44 возможных издания, которые, 

однако, могут относиться к другим виленским типографиям [5]. 

В 1610 г. в Вильне случился крупный пожар, и типография, вероятно, 

приостановила работу. Неизвестны издания до 1616 г., а свои заказы иезуиты 

направляли в другие типографии. С 1616 г. начался новый этап развития пред-

приятия. Одним из первых изданий стал сборник панегириков и стихов учени-

ков и преподавателей академии, всего 28 авторов. Стал заметен и технический 

прогресс: кроме латинских у типографии появились греческие шрифты разных 

кеглей, фигурный набор, гравюра с гербом Астафия Воловича и датой 1616 г. 

Кроме этого сборника в 1616 г. известно издание “Малый бизнес. Записано для 

использования в Польских провинциях”. На титульном листе была отметка о 

том, что книга разрешена цензурой [2, c. 185]. 

В 1619 г. иезуиты получили от Сигизмунда III привилей, легализовавший 

деятельность типографии и запрещавший переиздавать её издания [4, c. 14]. 

Благодаря властям издательская деятельность иезуитов начала расти. В 1630–

1640-х гг. речь идёт уже о средней цифре 15 изданий в год. В 1631 г. типография 

переехала в отдельное здание на улице Святого Иоанна (сейчас улица Швянто 

Йоно). Известен лишь один мастер, работавший в типографии в этот период – 

некий Николай. Получив поддержку от властей, академия начала серьёзнее сле-

дить за качеством своих изданий, в особенности большое внимание уделяли 

иллюстрациям, приглашая для создания гравюр лучших художников. Так в 

1630–1650-х гг. в типографии работал виленский гравюрист Конрад Гётке. За 

эти годы он украсил своими работами около 20 изданий. Особенностью его 

стиля было размещение гербов среди бытовой атрибутики [2, c. 188]. 

Тематику изданий диктовал орден. Главной задачей была борьба с ре-

формацией, а обеспечение потребностей академии – побочной. Тема унии за-

нимала видное место в работе типографии – выполнялись заказы базилианского 

ордена. Обращали внимание издатели и на видных деятелей ВКЛ: шляхтичей, 

магнатов, в том числи и православных. В 1649 г., например, был напечатан па-

негирик в честь скончавшегося подкомория трокского Богдана Огинского. 

Большие усилия орден прикладывал для развития теологии. Публиковались 

тексты работ известных теологов, работников академии, таких как П. Скарга, 

М. Смиглецкий, Н. Ленчинский, Э. Вега. Позже – М. Бембуса и Я. Ольшев-

ского. Некоторые из их работ были прямыми ответами на произведения про-

тестантов. Как пример такой работы можно назвать книгу М. Смиглецкого 

«Описание Новогродского диспута, который был у иезуита Мартина Смиглец-

кого с новокрещённым министром Яном Лицинием 24 и 25 января 1594 г.» [5, 
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с. 25], зачастую эти издания носили воинственный характер и были инициати-

вой ордена. Никогда не печатая кириллических книг, типография временами 

поддерживала литовскоязычных католиков соответствующей литературой – 

переводами на литовский язык теологических произведений. 

Публиковалась и научная литература на латыни. После того, как кафедру 

математики возглавил Освальд Крюгер, типография начала печать его завое-

вавшие популярность пособия по астрономии, геометрии, арифметике, артил-

лерии. Книгу по астрономии издал другой виленский математик – Альберт Дуб-

линский. По юриспруденции в 1647 г. вышла одна работа А. А. Олизаровского. 

Свободные искусства развивали в академии М. Сарбаевский, К. Шырвид, 

С. Словочинский. Например, в типографии была издана «Грамматика литов-

ского языка» 1630 г. Шырвида, экземпляры которой не сохранились. Он же вы-

пустил в 1629 г. трёхъязычный словарь для студентов академии, переизданный 

в 1631, 1642, 1713 гг. В период войн и эпидемий 1651–1665 гг. типография 

практически прекратила работу. В 1657–1658 гг., 1660 г. и 1662 г. она не рабо-

тала совсем, в другие годы издавались 2–5 наименований книг. Так, знамениты 

издания работ талантливого историка и проповедника, профессора Виюка Коя-

ловича. Особую популярность ему принесло скандальное издание истории рода 

Радзивиллов “Fasti Radiviliani gesta illustrissimae domus ducum Radzivil 

compendio continentes” 1653 г. [5, c. 81–82], из-за которого автор терпел нападки 

со стороны недовольной семьи. Всего вышло 20 работ Кояловича, некоторые 

из них были переизданы дважды или даже трижды [5, c. 80–84]. 

Восстановление типографии связывают с приобретением ректором 

Бжозновским новых шрифтов и новых печатных станков. После военных лет, 

когда типография простаивала, количество изданий начало расти – от 5 до 

18 ежегодно. Около 1690 г. типография переехала в большое здание на улице 

Святого Яна, она занимала в нём семь комнат на втором этаже [2, с. 318]. 

Иезуиты поддерживали базилиан, выражалось это и в том, что в их типо-

графии было издано множество произведений базилианских монахов, или про-

изведений, связанных с их орденом. Это, например, «Житие Святого Ануфрия» 

1686 г. составленное Иосифом Петкевичем, орденским протоархимандритом, а 

также речь митрополита Гаврила Календы на похоронах всё того же Виюка 

Кояловича 1674 г., «Сказания» Киприана Жаховского 1667, 1668, 1683 гг. [2, 

с. 265]. 

Для православного населения Великого Княжества Литовского иезуиты 

печатали специальные польскоязычные издания, одним из их авторов был 

ксёндз Ян Кулеша, среди его работ такие как «Вера православная» 1704 г., «О 

началах схизмы» 1747 г. Эти издания встречались вплоть до Москвы, экземп-

ляры были обнаружены в личной библиотеке Феофилакта Лопатинского. 

Доходным предприятием для типографии было переиздание Статута 

ВКЛ. Иезуиты добились для себя личного привилея короля Яна Собеского на 

это издание в 1691 г., а также на выпуск соймовых Конституций. Статут вместе 

с Конституциями сойма 1648–1693 гг. и алфавитным указателем к ним были 

напечатаны в 1693 г. Особенностью этого издания стало большое количество 
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неточностей и ошибок при печати. Тем не менее, издание Статута на террито-

рии Великого Княжества было сильным политическим шагом, а также ударом 

по конкурентам – ордену пиаров, которые владели в Варшаве типографией с 

правами на издание правительственных документов. В 1701 г. король и вели-

кий князь Август II дал иезуитам монопольное право на издание Статута, но на 

каждое следующее издание иезуиты всё равно получали специальный защит-

ный привилей от монархов [1, с. 101]. 

Типография работала и на нужды студентов академии. Был издан первый 

печатный словарь латышского языка «Словарь Польско-Латинско-Латыш-

ский» 1683 г., «Греческая грамматика» 1725 г. Матея Карвацкого, «Сборник 

риторики» 1748 г. В первой половине XVIII  в. были переизданы произведения 

на польском языке первого ректора академии Петра Скарги: «Призыв к покая-

нию» 1715 г., «Проповедь о семи таинствах» 1737 г., «Проповеди учащимся» 

1738 г. и «Жития святых» 1747–1748 гг. Регулярно печатались работы других 

профессоров академии. 

Ян Пашковский, ректор Слуцкого, а позже Несвижского коллегиумов 

привнёс разнообразие в продукцию типографии. С его подачи в 1737 г. начали 

печататься ежегодные календари. “Календарь политический” предназначался 

как для членов ордена, так и для массового использования. Туда помещали ка-

лендарные и исторические справки о значимых датах, списки чиновников Ве-

ликого Княжества Литовского и Короны, и т.д. Типография работала и на ну-

жды академического театра. Печатались тексты пьес и программы театра. В од-

ной из таких сохранившихся программ упоминается спектакль о жизни трёх 

виленских православных мучеников, который поставили иезуиты. Оформле-

нием изданий типографии занимались в основном местные мастера: Томаш 

Шнопс, Лаврен Вилац, Захар Зелимахер, Иосиф Гафнер. Особенностью их гра-

вюр был переизбыток символизма и гиперболизация художественных образов. 

Доминировал в их иллюстрациях стиль барокко. 

В 1738 г. типография получила титул королевской, или «его королевской 

милости», что ознаменовало новый этап в её жизни. Важным проектом типо-

графии стало переиздание работ П. Скарги. В 1744 г. были напечатаны три ти-

ража «Солдатского богослужения» в переводе с французского, но с дополне-

ниями из его избранных произведений. В этом же году для государственных 

нужд был переиздан Статут ВКЛ [3, с. 23]. 

Важным событием, повлиявшим на репертуар типографии, стало поста-

новление 1741 г. об обязательном изучении истории студентами академии. По-

является большое количество исторических произведений: «История Ливонии» 

1745 г. Гильзена, «Общая история» Я. Пашековского, «История Польши» 

1763 г. Любенского [7]. Печатались многочисленные произведения профессора 

Ф. Папроцкого: об истории Англии (1758, 1778), истории Курляндии (1759), 

истории воин (1763), истории Великого Княжества Литовского (1760, 1763–

1771, 1775). По заказу опекунов университета в 1750 г. была издана геральди-

ческая книга гербов коронных и великокняжеских семей (но только свояков 

Радзивиллов). В 1762 г. в типографии вышел сборник документов об истории 
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академии. Для использования в школах в 1763 г. был подготовлен учебник по 

географии и истории Великого княжества Литовского. В 1768 г. была напеча-

тана книга об истории Литовской провинции ордена. Издавались учебники и по 

другим предметам: философии, логике, математике. Выпускались в переводе 

на польский произведения античных философов и историков (Сенека, Сци-

пион, Фемистокл) [1, с. 101]. 

Следующим шагом, который вылился в кратковременный расцвет изда-

тельской деятельности типографии стало письмо провинциала Литовской про-

винции иезуитов Станислава Попеля от 25 апреля 1753 г. Он рекомендовал ру-

ководителям орденских типографий не ограничиваться публикацией учебни-

ков, духовной литературы и панегириков, а распространять и произведения 

других жанров [2, с. 325]. 

Типография никогда не теряла связи со своими основателями – Радзи-

виллами. Время от времени издавались книги об истории их семьи, или по-

свящённые им. Они были широко представлены в Радзивилловской библиотеке 

Несвижского замка.  

Закат типографии относится к периоду 1773–1794 гг. Орден иезуитов ли-

квидировался, а существование Речи Посполитой подходило к концу. В 1773 г. 

руководство типографией было передано Комиссии народного образования. С 

этого момента типография перешла в категорию светской. Отстранение иезуи-

тов сказалось и на репертуаре. Так, известно издание 1791 г. на церковносла-

вянском «Цветник», подготовленное для староверов [6]. 

Продолжалось издание учебников, два раза переиздаётся Статут Вели-

кого Княжества Литовского: в 1780 г. и 1786 г., продолжался выпуск молитвен-

ников, Евангелий на польском и литовском языках. Из исторической литера-

туры важным был сборник привилеев для Вильни Петра Дубинского. В 1778 г. 

была издана поэма на латинском языке, посвящённая пятидесятилетию россий-

ской императрицы Екатерины II. А в 1780 г. стихотворный панегирик, по-

свящённый её визиту в присоединённые Россией восточно-белорусские земли. 

С 1781 г. начался ежегодный выпуск печатного расписания занятий для 

университета. Последним крупным популярным изданием типографии стал 

сборник анекдотов прусского короля Фридриха II в 10 частях, из которых вы-

шло 9. Они пережили переиздание в 1796–1797 гг. в двух частях.  

В 1794 г. типография лишилась статуса королевской. Она доживала своё 

до 1805 г. и была продана книгоиздателю Иосифу Завадскому за 3000 рублей 

серебром, который превратил её в полностью коммерческую типографию но-

вого типа [2, с. 328]. 

За время своего существования Вильня стала столицей книгопечатания 

ВКЛ. При этом около 95% изданных в городе книг относятся к Академической 

типографии [5, с. 9], что ясно свидетельствует о её масштабах. Благодаря этому, 

а также устоявшимся каналам сбыта продукции, сравнительно высокому каче-

ству печати, в занимаемых типографией нишах более мелкие предприятия кон-

курировать с ней объективно не могли. 
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ПРОБЛЕМЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

СОВРЕМЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА НА РЫНКЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

Проблемы конкурентоспособности современного университета на рынке 

образовательных услуг заключаются в выборе конкурентных преимуществ об-

разовательной организации. Данная проблема является особо актуальной, что 

обусловлено возрастающим уровнем конкуренции [1]. Одним из конкурентных 

преимуществ вуза может быть качество образования. Под качеством образова-

ния понимается не только соответствие знаний обучающихся государственным 

стандартам. Данное понятие связано с успешным функционированием учеб-

ного заведения, деятельностью педагогов и администрации образовательной 

организации по обеспечению качества образовательных услуг. 

                                              
 Исследование выполнено при финансовой поддержке ФГБОУ ВО «Мордовский го-

сударственный педагогический институт им. М. Е. Евсевьева» по договору на выполнение 

НИР от 14.04.2017 г. № 16-454 по теме «Эмпирическое исследование восприятия и оценки 

цен потребителями образовательных услуг». 


