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Историография истории печати Польского 
королевства XV–XVI вв.

Проблема раннего книгопечатания в Польском королевстве близка 
и актуальна для отечественных историков, поскольку именно на тер-
ритории Короны в 1491 г. возникло кириллическое восточнославян-
ское книгопечатание, и сюда же в 1568 г. переехал первый московский 
печатник И. Федоров. И хотя интерес отечественной историографии 
во многом исчерпывается сюжетами, связанными с кириллической 
печатью, которая, в сравнении с латинской, была отмечена чрезвычай-
но малым количеством местных изданий, вне зависимости от алфави-
та печать в Польском королевстве существовала в едином правовом, 
политическом и культурном поле, которое необходимо учитывать 
в равной степени русистам и полонистам.

История печати — это комплексный объект исследования, распадающийся, 
на наш взгляд, на несколько крупных предметов: 1) издательское дело — про-
цесс создания продукта, включая все стадии от подготовки сырья до создания 
печатной единицы; 2) печатная торговля — процесс реализации продукта; 
3) бытование печати после реализации (библиотеки, роль в межличностной 
коммуникации, интеллектуальное влияние); 4) печатный продукт как таковой 
(книги, брошюры, газеты, листовки и прочие издания в оптике источникове-
дения). В рамках выделенных предметов исследования существует множество 
научных проблем социального, экономического, культурного, лингвистическо-
го и пр. характеров1. Поскольку нашей задачей является обзор макротенденций 
в историографии истории печати Польского королевства в XV–XVI вв., еди-
ный объект исследования мы рассматриваем в комплексе.
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Научный интерес к истории печати в XVIII в. возникает со стороны немецких 
(померанских) историков: М. Х. Ганов (1695–1773) в 1740 г. публикует работу 
об истории местной печати2. В том же году историк и языковед Я. Д. Хофманн 
(1701–1766) выпускает первый научный труд, посвященный общему обзору 
истории типографий в Польском королевстве и Великом княжестве Литов-
ском3. Появление этих работ продиктовано празднованием в 1740 г.  300-летия 
изобретения печатного пресса4. История печати в XVIII в. не была проблема-
тизирована и не вызывала особого интереса у интеллектуалов, по причине чего 
публикации не были замечены5. Актуализация темы в XIX в. связана с общим 
подъемом специфических исторических проблем — с развитием исторической 
науки и ее переходом от антикварного знания к источниковедческому. Е. С. Бан-
дтке и И. Лелевель в начале XIX в. пишут фундаментальные труды по истории 
краковской печати, за которыми последовало изучение и других польских цен-
тров книгопечатания, в первую очередь Гданьска и Крулевца6. Эти изыскания 
носили сугубо дескриптивный характер, зачастую сводясь к библио графии 
местных изданий. Во второй половине XIX в. наиболее значительные работы 
также носили либо библиографический (каталоги К. Ю. Эстрайхера, Т. Веж-
бовского, П. П. Шибанова)7, либо археографический характер (публикации 
А. Бениса, Т. Вежбовского)8.

С 1920-х гг. мы можем выделить начало аналитического этапа развития 
историографии. Это не отменяет тот факт, что и ранее предпринимались по-
пытки системного анализа ранней истории печати в Польском королевстве, 
в особенности попытки авторов в России и Австро-Венгрии разработать про-
блему генезиса кириллической печати, ставшую актуальной в 1880– 1890-х гг.9 
Тем не менее с 1920-х гг. значительно возрастает количество исследований 
небиблиографического характера. Академик Я. Птащник (1876–1930) берет-
ся за разработку проблемы организации типографий на территории Поль-
ского королевства10, формируя школу исследователей городской предпри-
нимательской культуры ранних печатников (Б. Коцовский, А. Енджеёвская, 
З. и М. Войцеховские)11. Поскольку на протяжении всего XVI в. Краков оста-
вался крупнейшим центром печати в королевстве, интересы историков так 
или иначе сходились на истории типографий в этом городе. К. Пекарский 
(1893–1944), также изучавший краковскую печать, становится в этот момент 
зачинателем направления историков (Л. Бернацкий, Ю. Серуга, З. Моцарский, 
А. Кавецка-Гжицова), чья методология исследования польской печатной кни-
ги включает анализ метода набора, техник ксилографии, шрифтов и прочих 
технических признаков12. Тогда же разрабатывать проблему ранней польской 
печати начинают историки литературы. Т. Грабовский (1871–1960), изучав-
ший протестантскую литературу XVI в., в работе 1920 г. пришел к выводу, 
что в истории литературы необходимо учитывать и организацию печати как 
культурный контекст создания книги13. К подобному выводу приходит и исто-
рик литературы К. Бадецкий (1886–1953), писавший о зарождении во Львове 
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 стационарной книготорговли14. Такой филолого-культурологический подход 
был развит в 1970-х гг. (работы Ю. Щепанца, Я. Мушиньского, Т. Улевича).

К тому же с 1920-х гг. в историографии четко прослеживается тенденция 
к фрагментации предмета изучения. За большим количеством исследований 
отдельных типографий или условий книгопечатания в конкретном городе 
не следует появление капитального труда, который бы мог суммировать со-
бранные материалы. Можно предположить, что это объяснимо: во-первых, 
большим объемом аккумулированного к тому моменту фактологического зна-
ния; во-вторых, его гетерогенностью — история книгопечатания в Кракове, 
Гданьске и Львове имеет не только много общего, но также и много различно-
го — по причине ряда локальных правовых, экономических, культурных осо-
бенностей, разницы социальных конъюнктур. Я. Птащник работал над синте-
тическим исследованием истории печати в Польском королевстве, но смерть 
академика в 1930 г. не дала подобному изысканию выйти в свет15. В итоге в пе-
риод 1920–1940-х гг. вместо серьезных обобщающих исследований возникает 
набор территориальных и хронологических вотчин, в которых работают исто-
рики: так, К. Пекарский специализировался на истории типографии Флориана 
Унглера, действовавшей в Кракове в первой половине XVI в.16, Ю. Серуга — 
на типографии Яна Галлера, действовавшей в Кракове с 1505 г.17, и т. д. Долгое 
время на определенное обобщение до уровня истории книгопечатания в от-
дельном городе или отдельной местности претендовали только те историки, 
которые специализировались не на краковских типографиях: А. Енджеёвская 
исследовала в целом историю львовской печати18, М. Войцеховская — познань-
ской19, З. Моцарский — торуньской20 и т. д.

Только в послевоенный период возникли проекты, стремившиеся аккуму-
лировать полученный гигантский массив данных по истории печати Польского 
королевства. Тем самым историография вновь вышла на библиографический 
этап своего развития. Публикуются такие справочно-библиографические се-
рии, как «Печатники старой Польши от XV до XVIII в.», «Словарь работни-
ков польской книги»; в 1968 г. возобновляется выход серии «Польская печать 
XVI в.», начатой в 1936–1937 гг. К. Пекарским. В 1977 г. выходит первый том 
библиографии польских летучих листков К. Завадского21. Одновременно с ак-
кумуляцией данных по истории книги (и, судя по количеству ссылок на со-
ответствующие издания, по причине этой аккумуляции), в 1960–1970-х гг. 
заметно выросло количество научных работ, посвященных печати Польского 
королевства: отметим исследования А. Кавецкой-Гжицовой печати польских 
антитринитариев22, исследования М. Блоньской кириллической печати23, рабо-
ты в области истории польской ренессансной поэзии и истории цензуры за ав-
торством П. Бухвальд-Пельцовой24. Тогда же, впервые с 1920-х гг., предприни-
маются попытки обобщения научных наработок. Х. Швейковская (1904–1987) 
в работе «Печатная книга XV–XVIII вв.»25 рассмотрела историю книгопеча-
тания в Польском королевстве в общеевропейском контексте; схожую компа-
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ративистскую работу провел Я. Совиньский26. Советскую послевоенную исто-
риографию отличал повышенный интерес к проблеме генезиса кириллической 
печати, в связи с которым возникли горячие академические споры по поводу ха-
рактера отъезда И. Федорова из Москвы и дофедоровской печати во Львове27. 
При этом советская историография развивалась без отрыва от историографии 
ПНР, которую ожидаемо в большей степени интересовала печать латинской 
графики: так, в докторской диссертации профессор Е. Л. Немировский (1919–
2007) вполне в русле тогдашних исследований, посвященных роли культуры 
Ренессанса в польской печати, заключает, что в основе генезиса польской ки-
риллической печати лежало совпадение факторов политической централиза-
ции и гуманистической пропаганды28. На тот момент взгляд на раннюю печать 
как на канал распространения гуманистических ценностей был свойственен 
и для польской историографии29.

История печати в 1990-е гг. не стала исключением в череде направлений 
исторической науки, столкнувшихся с кризисом отхода от марксистского ме-
танарратива. В поиске выхода из концептуального вакуума историография по-
степенно знакомилась с социальными теориями медиа, которые до того имели 
самое поверхностное применение к предмету польского книгопечатания: так, 
в фундаментальной монографии Л. Февра и А.-Ж. Мартена «Появление книги» 
(1958) истории раннего книгопечатания в регионе посвящено лишь несколько 
страниц30. Показателен пример монографии Я. Пирожиньского (1936–2004) 
«Гуттенберг и начало эры печати» (2002), первые две трети которой представ-
ляют собой классическое биографическое исследование, а в последней трети 
(гл. 11–14) со ссылками на М. Маклюэна и Э. Эйзенстайн автор обращается 
к вопросу исторического значения изобретения книгопечатания31. Стремле-
ние к концептуальному оформлению проблемы истории печати в Польском 
королевстве в современной историографии отразилось и в постепенной смене 
страновой оптики на региональную32, в рамках которой история местной пе-
чати рассматривается в более широком европейском контексте. Исследования 
по истории печати в Польском королевстве публикуются в наиболее значитель-
ной серии этого направления — «Library of the Written Word» лейденского на-
учного издательства Brill. С 2007 по 2023 г. там вышли работы М. Коморовской 
и Ю. Киляньчик-Зенбы33, а также исследование М. Чапник34. Тезис о взаимов-
лиянии печати и социальной динамики к настоящему моменту прочно вошел 
в историографию, что можно наблюдать, например, в работе Н. Новиковской, 
посвященной ранним этапам Реформации в Польше: во многом эта работа по-
строена на печатных источниках 1520–1530-х гг.35

Тенденция на масштабизацию исследовательского горизонта не отменяет 
существования конкретно-специальных исследований. В последние годы про-
должают подниматься вопросы кириллической печати (особенно стоит отме-
тить изыскания коллектива историков Белостокского университета)36, эмбле-
матики (Р. Гжешковяк, Ю. Киляньчик-Зенба)37; предпринимаются попытки 
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приложения оптики gender studies к проблеме книгопечатания38; также печать 
изучается в контексте истории пропаганды39. Отдельное место в историогра-
фии занимают источниковедческие исследования, соотносящие типографскую 
структуру печатного текста с социальной конъюнктурой в Польском королев-
стве40. Тем не менее исследователи этого круга тоже актуализируют свою об-
ласть изучения через апелляцию к теориям коммуникации: так, М. Юда, чьи 
изыскания относятся к области классического источниковедения и социальной 
истории печати, к факторам влияния полиграфической технологии относит 
«взлет и падение гуманизма, расцвет и отступление Реформации, объединение 
народных языков и национализацию Европы, формирование естественно- 
научного подхода к окружающему миру»41.

Подводя итоги, подчеркнем, что историография истории печати Польско-
го королевства на протяжении XIX–XXI вв. последовательно масштабирова-
ла исследовательский горизонт в сторону как теоретического обобщения, так 
и перехода с локального на региональный (и выше) уровень. В настоящий 
момент ранняя польская печать практически всегда представляется в обоб-
щенном европейском социокультурном и экономическом контексте. Таким 
образом, предмет исследования, не теряя своей конкретно-территориальной 
привязки, становится составной частью широкого исследовательского поля 
печатной культуры Центральной Европы раннего Нового времени. Исследова-
ния истории печати в регионе за последние пару десятилетий были приведены 
в соответствие с западноевропейскими и американскими образчиками иссле-
дований этого профиля (работы М. Эдвардса, А. Петтигри, Э. Блэр, А. Маклин 
и др.), ввиду чего в историографии также обнаруживается большое влияние со-
циальных теорий коммуникации, призванных создать концептуальную рамку 
для исследований истории печати Польского королевства.

1 Подробнее см.: Мигонь К. Наука о книге: Очерк проблематики. М., 1991. С. 103–108.
2 Hanow M. C. Denkmahl der Danziger Buchdruckereyen und Buchdrucker. Danzig, 1740.
3 Hofmann J. D. De typographiis, earumque initiis et incrementis in regno Poloniae et magno 

ducatu Lithuaniæ cum variis observationibus rem et literariam et typographicam utriusque 
gentis aliqua ex parte illustrantibus. Dantisci, 1740. 
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w Gimnazjum Elbląskim // Zasłużeni ludzie dawnego Elbląga: szkice biograficzne / Red. 
M. Biskup. Wrocław, 1987. S. 136–142.

5 Ptaśnik J. Cracovia impressorum XV et XVI saeculorum. Leopoli, 1922. S. 3.
6 Löschin M. S. Geschichte der Danziger Buchdruckereien. Danzig, 1840; Mohnike G. Die 

Geschichte der Buchdruckerkunst in Pommern. Stettin, 1840; Lohmeyer K. Geschichte des 
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с основания типографий до новейшего времени. М., 1887.
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доров, русский первопечатник. Львов, 1883; Полевой П. Н. Очерк жизни и деятельности 
первого русского печатника Ивана Федорова. СПб., 1883; Ptaszycki S. Iwan Fedorowicz, 
drukarz ruski we Lwowie, z końca XVI wieku. Ustęp z dziejów drukarstwa w Polsce // 
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И. М. Басов. Историография истории печати Польского королевства XV–XVI вв. // 
Петербургский исторический журнал. 2025. № 1. С. 176–185

Аннотация: В статье дается историографический обзор исследований ранней печати на территории 
Польского королевства. За период XVIII–XXI вв. в изучении предмета неоднократно менялись под-
ходы, методы, точки зрения. Задача статьи — выделить тенденции развития историографии истории 
печати, а также выявить актуальные проблемы исследования печати Польского королевства. Историо-
графия истории печати прошла путь от дескриптивного направления науки, ориентированного на ло-
кальные сюжеты и библиографическое суммирование знаний, до аналитического направления, в рамках 
которого, кроме истории, находят место различные социальные и гуманитарные дисциплины (социо-
логия, культурология, филология, лингвистика, экономика). До некоторой степени это характерно для 
всех областей исторической науки, однако в области истории печати важен фактор восприятия роли 
печатного станка в развитии культуры. Появление со второй половины XX в. работ по ранней истории 
печати Польского королевства продиктовано как достаточно высоким уровнем аккумуляции знания 
по предмету, так и развитием соответствующих социальных теорий коммуникации. Отход от марксист-
ского метанарратива привел исследования восточноевропейских историков в соответствии с работами 
западных коллег, ввиду чего в настоящий момент мы видим значительное проникновение в историогра-
фию социальных теорий медиа.

Ключевые слова: историография, история печати, книгопечатание, раннее Новое время, Польское 
королевство, теория коммуникации.

FOR CITATION

I. M. Basov. Historiography of the printing history of the Polish Kingdom in the 15th–16th 
сenturies // Petersburg historical journal, no. 1, 2025, pp. 176–185

Abstract: The article provides a historiographical overview of studies of early polish printing. During the 
period of the 18th–21st centuries, approaches, methods, and points of view on this issue changed repeatedly. 
The purpose of the article is to highlight trends in the development of the printing history studies, as well 
as to identify current problems in the study of the Polish Kingdom press. The history of printing has gone 
from a descriptive direction of science, focused on local subjects and bibliographic summation of knowledge, 
to an analytical direction, within which, in addition to history, various social and humanitarian disciplines 
(sociology, cultural studies, philology, linguistics, economics) find their place. To some extent, this is typical 
for all areas of historical science, but in the field of printing history, the perception of the role of printing press 
in the cultural development is essential. The appearance of works on the early printing history of the Polish 
Kingdom from the 2nd half of the 20th century was dictated both by a fairly large level of accumulation of 
knowledge on the subject and by the development of relevant social theories of communication. The departure 
from the Marxist metanarrative has brought the research of Eastern European historians into line with the 
work of Western colleagues, as a result of which historiography is now significantly theorized.
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