
каком у тайному обществу: Активно участвовали в создании «Общества во
енных друзей» передовые офицеры Литовского пионерского батальона 
О. В. Поджио и М. Ф. Митько, К. Г. И гельстром, А. И. Вегелин и д р .3-

Идеи декабристов способствовали разруш ению  религиозных и нацио
нальны х традиций, которые меш али восприятию белорусской ш ляхтой де
м ократических взглядов. Р азгром  декабристского движения заставил ш ля
хетских деятелей задум аться над причинами пораж ения дворянских рево
люционеров. А нализируя ход подготовки и проведения декабрьского 
восстания, они увидели главны е причины неудачного выступления в не
подготовленности восставш их и оторванности их от народных масс. Н асту
пает период переоценки ценностей, идеология дворянских революционеров, 
подвергается сомнению, ведется поиск путей вовлечения крестьян и ре
м есленников в национально-освободительную борьбу. Кризис дворянской 
идеологии ознам еновался выходом на политическую арену разночинцев, 
безземельного дворянства и интеллигенции, видевших в вооруженном 
крестьянском  восстании реальную  возможность ликвидировать нищету и 
угнетение. Не случайно в периодических изданиях этого времени публику
ются статьи о восстаниях Е. П угачева и С. Разин а. Р усская  революционно- 
дем ократическая печать оказы вает все больш ее влияние на становление 
и утверж дение в Белоруссии револю ционно-демократической идеологии. 
М атериалы  белорусских корреспондентов, которые печатались на страни
цах «К олокола» и «С оврем енника», в газетах  и ж урналах, издаваем ы х в 
Белоруссии, ш ироко обсуж дались в нелегальны х круж ках.

Таким образом, русско-белорусские революционные связи способство
вали  формированию  прогрессивной идеологии и созданию революционной 
ситуации в Белоруссии середины XIX века.

1 См.: Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 25, с. 93.
2 См.: М и ц к е в и ч А. Собр. соч., 1948, т. 1, с. 30.
3 См.: История Польши.— М., 1956, т. 1, с. 502. '

М. А . Х О Т Е Н Ч И К

РОЛЬ КНИГОПЕЧАТАНИЯ  
В РА ЗВИ ТИ И  БЕЛОРУССКО-БОЛГАРСКИХ  

КУЛЬТУРНЫ Х СВЯЗЕЙ В XVI ВЕКЕ

Ф. Энгельс отмечал, что книгопечатание является  «наиболее блестя
щ ей страницей» в истории великих открытий и изобретений эпохи В оз
рож дения К В XVI веке печатная книга получает широкое распространение 
на белорусской земле. П ервы е славянские типографии Кракова, Гданьска 
и другие стремились удовлетворить потребности входящ их в состав Ве-̂  
ликого княж ества Литовского белорусских, украинских, русских зем ель в 
православной богослужебной литературе. В первой четверти XVI века в 
краковских типографиях были отпечатаны ' и книги, написанные белорус
скими авторами. Среди них «Эпиталма» П авла из Кроены, «П оэма о внеш 
нем  виде и злом  нраве зубра и об охоте на него» Н иколая Гусовского.

Н ачало восточнославянскому и белорусскому книгопечатанию положил 
вы даю щ ийся белорусский гуманист Ф ранциск Скорина. В течение 1 5 1 7  — 
1 5 1 9  годов в Праге он издал  «П салты рь» и 22  книги Ветхого завета на 
белорусском язы ке.

В 20 -е  годы центром книгопечатания на кириллице стал город Виль
но. Здесь в 1 5 2 5  году^ Ф ранциск Скорина выпустил две книги: «Апостол» 
и «М алую  подорожную книж ицу». Никто в этот период, кроме него, не 
заним ался изданием  книг на белорусском язы ке. Виленские издания Ско- 
рины  редактировались в основном в соответствии со старославянскими 
лингвистическими традициями и, значит, издатель мог рассчитывать на 
московский и ю ж нославянский книжный рынок. Белорусские книги Ско- 
рины  получили ш ирокое распространение в М осковском государстве, где 
ещ е не было книгопечатания, и в славянских странах, находивш ихся под 
османским игом, в частности в Болгарии и Сербии.

Дело Скорины было продолж ено больш ой группой белорусских книго
печатников. Ч ерез 4 0  лет после вы пуска книг Ф ранциском Скориной на 
территории Белоруссии появляю тся одна за  другой типографии: в Бресте 
(1 5 5 3 ) , в Н есвиж е (1 5 6 2 ) , в Тяпино (1 5 6 5 ) . В 6 0 -х  годах появляю тся ти
пографии в Заблудове, Куцене, М огилеве, Буйничах, Минске, Лоске, С у -
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прасле. Ш ирокий разм ах книгопечатания был обусловлен следующими 
причинами: рост городов, развитие ремесел и торговли вы звали расш ире
ние культурны х потребностей общества, увеличение спроса на кирилличе
ские книги. Рукописный способ размнож ения книг не удовлетворял требо
ваний времени. В Великом княж естве Литовском в XVI веке создались ма
териальны е предпосылки для организации книгопечатания: в городах дей
ствовали различны е цехи ремесленников, имелись опытные резчики по де
реву  и металлу, искусные граверы . Развитию  книгопечатания способство
вало и реформационное движение. Борю щ иеся стороны активно использо
вали  печатное слово в своих интересах.

Продукция белорусских типографий предназначалась не только для 
удовлетворения растущ его спроса населения Великого княж ества Л итов
ского в богослужебной, учебной, светской литературе, но и потребностей в 
ней  населения Б алкан  и России. Ш ирокий поток белорусской книги не мог 
не оставить значительного следа в культуре балканских народов. И сследо
ватели отмечают влияние белорусского язы ка на литературу и письмен
ность болгар.

Ш ирокую  известность получила типография Мамоничей, которую орга
низовал белорус Петр Тимофеевич М стиславец в 1 5 6 9  — 1 5 7 0  годах. Ма- 
моничи основали свою типографию с целью удовлетворить потребности в 
книге православного населения Белоруссии, Украины, России и балкан
ских стран. Здесь осущ ествлялось не только печатание богослужебной, но 
и светской литературы. Значительную  роль сы грала типография в распро
странении и популяризации на Б алкан ах  «Учительного Е вангелия», из
данного в Заблудове Иваном Ф едоровым и Петром М стиславцем, а затем 
переизданного в 1 5 9 5  году М амоничами в В и л ь н о 2. Некоторые издания 
предназначались непосредственно для населения Балкан . Такой, например, 
является  «П салты рь» издания 1 5 9 2  года. Если издания 1 5 8 6  и 1 5 9 3  го
дов можно назвать белорусскими, то издание 1 5 9 2  года было болгарским. 
Интересно и еще одно направление в деятельности типографии. В Болга
рии сохранилась ф альсиф икация «С луж ебника» Дионисия делля Векия 
и его сына Виценто, приписы ваемая печати М амоничей 3. В этом случае 
предприимчивые М амоннчи использовали авторитет венецианской печати 
у  сербов и болгар, а такж е м аскировали свою активную православную  дея
тельность перед литовскими иезуитами и униатами.

Д еятельность типографии М амоничей не ограничивалась изданием и 
распространением  богослужебной литературы , в которой так нуж далась 
сербская и присоединенная к ней болгарская епархия. В 1 5 8 6  году выхо
дит на белорусском язы ке светский учебник «Грамматика славянского я зы 
к а » , который предназначался и для славянского населения Б алкан . По 
мнению Г. Я. Голенченко, в «Грамматике» широко использую тся сочине
ния древнеболгарского писателя Иоанна Э кзарха 4. После «Грамматики» 
М амоничи издают «Б укварь»  и «А збуку». В «А збуке» , изданной на бе
лорусском  язы ке, содерж ится раздел  «Сказание, како состави святы  Кирил 
Ф илософ азб у ку » 5. »

В XVI веке белорусская печатная книга не только бы ла широко рас
пространена на Б алкан ах  и оказала  заметное влияние на духовную жизнь 
южных славян. Она и сама многое заим ствовала из культуры  и книг сла
вянских стран. Например, М амоничи занимались не только распростране
нием своих книг, но и интересовались книгами, изданными в других зем 
лях. Вполне вероятно, что преж де всего их внимание привлекали книги 
славянской печати. В Брестской мытной книге за 8 марта 1 5 8 3  года есть 
запись, что Иван М амонич, возвращ авш ийся из-за границы через Брест, в 
числе других товаров вез книги. О существовании на территории Белорус
сии печатных книг, изданны х в других зем лях, в частности славянской 
печати, говорят и другие факты: преж де всего подделка книг белорусской 
типографии под венецианские издания (для сербов), вильнюсские масте
р а  в своих изданиях воспроизводили заставки славянской печати. В «С лу
жебнике» 1 5 8 3  года, напечатанном у Мамоничей, в орнаменте использо
ваны  ш ирокие плетеные заставки с инициалами черногорского воеводы 
Б ож идара Вуковича, примененные в сербских изданиях 1 5 1 9 , 
1 5 5 4  годов 6.

К ультурны е связи белорусского народа и народов Б алкан  в XVI веке, 
в период турецкого господства, продолжали развиваться. Очагами славян
ской культуры  здесь оставались в то врем я монастыри и церкви, которые 
получали печатные книги из Белоруссии, России, Украины.
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«Н ачиная с XVI в е к а ,— писал Н. С. Д ерж авин, — в Болгарию  идут из 
России в большом количестве славянские рукописи и книги, преимущ ест
венно культового характера, не давш ие угаснуть культурно-национальному 
сознанию  болгарского народа и поддерж авш ие его грамотность и просвещ е
ние. Этот русский книжный фонд явился богатым вкладом в сокровищницу 
болгарской национальной культуры »7. Можно добавить, что белорусские 
книги и литература внесли значительны й вклад в сокровищ ницу нацио
нальной культуры  болгарского народа.

’ М а р к с  К. и Э н г е л ь с Ф. Соч., т. 7, с. 346.
2 См.: Н е м  п р о  в е к  и й  Е. Л. Иван Федоров в Белоруссии.— М., 1979, с. 118.
3 См.: А т а н а с о в  П. Яков Крайков книжовник, издател, график XVI в.— София, 

1980, с. 146.
4 См.: Г о л е н ч е н к о  Г. Я. Источники по истории белорусской культуры.— В кн.: 

Из истории книги в Белоруссии. Минск, 1979, с. 133.
0 См.: М е л ь ц е р  Д . Б. Белоруссия и Болгария: друж ба вечная, нерушимая.—  

Минск, 1981, с. 27.
6 А н у ш к и н  А. На заре книгопечатания в Литве.— Вильнюс, 1970, с. 62, 69.
7 Д е р ж а в и н  Н. С. История Болгарии.— М.— Л., 1945, т. 1, с. 243.

Р У М Е Н  С Е Ч К О В

РОЛЬ КПСС И КПБ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  
СОВЕТСКО-БОЛГАРСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА ( 1 9 6 6 — 1 9 7 0 )

Всестороннее сотрудничество и сближение м еж ду Советским Союзом 
и Болгарией могут служ ить эталоном социалистической интеграции и взаи
мопомощ и м еж ду двумя суверенными социалистическими государствами. 
Это сотрудничество, которое началось сразу  после установления народно- 
демократической власти в Болгарии, непрерывно развивается и соверш ен
ствуется.

П олитика экономического сотрудничества двух братских стран и пар
тий базируется на неруш имы х принципах м арксизма-ленинизм а и социали
стического интернационализма.

И зучение экономического сотрудничества меж ду СССР и Н Р Б  имеет 
больш ое научное и практическое значение. Его восходящ ая линия являет
ся образцом нового типа м еж государственны х отношений великой Страны 
Советов к м аленьким  социалистическим странам. Следовательно, вполне 
законом ерен интерес, который проявляю т к этим проблемам историки, эко
номисты, социологи и другие ученые.

X X III съезд  КПСС наметил перспективы и поставил конкретные зад а
чи экономического развития Советского Союза на период с 1 9 6 6  по 
1 9 7 0  год. П реж де всего надо сказать, что план восьмой пятилетки явл я
ется новым важ ны м  этапом борьбы советского народа за  создание мате
риально-технической базы  коммунизма. Отсюда вы текает главная задача 
пятилетнего п л ан а— «на основе всемерного использования достижений на
уки и техники, индустриального развития всего общественного производст
ва, повыш ения его эффективности и производительности труда обеспечить 
дальнейш ий, значительны й рост промыш ленности, высокие, устойчивые 
темпы  развития сельского хозяйства и благодаря этому добиться сущ ест
венного подъем а уровня ж изни народа, более полного удовлетворения ма
териальны х и культурны х потребностей всех советских лю дей»1.

ЦК БК П , анализируя уровень развития производительных сил и про
изводственны х отношений, постоянно растущ ие потребности общества, ре
альны е возможности для расш ирения общественного производства, сф орму
лировал основную задачу  пятого пятилетнего плана Болгарии: «П родол
ж ить строительство социалистического общ ества в Н Р Б  посредством даль
нейшего построения его материально-технической базы , совершенствования 
социалистических общ ественных отношений, роста социалистической созна
тельности трудящ ихся и на основе этого повысить ж изненный уровень на
р о д а» 2.

Из этого можно заклю чить, что политика обеих стран и партий на
правлена на постоянное повыш ение общественного производства, которое 
ведет к увеличению  общественного продукта, а это отвечает основному за 
кону соц и али зм а— все более полного удовлетворения постоянно растущ их 
м атериальны х и культурны х потребностей народа.
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