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Зарождение элементов культу-
ры, научных представлений 

и знаний неразрывно связано с ис-
торией развития общества. Распрос-
транение научного знания происхо-
дило сложно, противоречиво, путем 
возвращений уже на новом уровне 
к старым взглядам, борьбы различ-
ных мнений, гипотез, теорий, редко 
выходящих из нее в своем первона-
чальном виде, но почти всегда неза-
метно меняющихся, впитывающих 
в себя новые элементы. Это разви-
тие определялось не только логикой 
движения научных идей, но, преж-
де всего, самой жизнью, ее требова-
ниями и условиями. На ходе разви-
тия науки сказывались господству-
ющие религиозные, философские, 
идеологические течения, социально-
психологический климат эпохи и 
т. п. Очевидно, нельзя изолировать 
научное познание прошлого от дру-
гих форм этого познания. Научные 
знания и представления органичес-
ки входили в материальную и ду-
ховную жизнь общества. Наука во 
всех областях знания показывала 
проявление основных законов в ка-
жущемся хаосе явлений. 

В развитии научного знания бело-
русского народа в IX — начале XX в. 
можно выделить несколько значитель-
ных периодов: средневековый, началь-
ный этап которого совпал по времени 

с формированием первых государ-
ственно-политических объединений и 
христианизацией Руси, а завершаю-
щий — на конец XV в.; Возрождение 
(XVI-XVIII вв.), с которого начинает-
ся длительный переходный период 
становления науки нового типа; пери-
од XIX — начала XX в. является од-
новременно периодом развития гума-
нитарных наук и точного знания. Рас-
ширение и рост научного мировоззре-
ния составляют наиболее характерную 
его черту. Успехи науки, связанной 
с ней техники, расширение гумани-
тарных интересов резко отделяют его 
от далекого прошлого. 

В IX-XIII вв. духовная жизнь Бе-
ларуси и других восточнославянских 
земель протекала в составе Киевской 
Руси. С ее распадом выделились 
княжества, возглавляемые местными 
династиями. Наиболее известные из 
них — Полоцкое, Туровское, Ново-
грудское и др. Определяющую роль 
в их цивилизационном развитии сыг-
рали государственно-политические, 
социальные, этногенетические и цер-
ковно-конфессионал ьные факторы. 
С введением христианства (конец X в.) 
сформировались типовые приметы 
ранней средневековой культуры и 
науки: неразделимость быта и куль-
туры, ремесла и художественного 
творчества, мифологического и науч-
ного познания. 
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Доминантой научной мысли была архи-
тектура: зарождение и развитие инженер-
но-строительных знаний связано с практи-
ческой разработкой несущих конструк-
ций, сооружений различных типов 
(в первую очередь культовых) и созданием 
оборонительных сооружений. Выдающие-
ся памятники зодчества XI-XIII вв. — Со-
фийский собор и Спасо-Евфросиниевская 
церковь в Полоцке, Благовещенская — 
в Витебске и Борисоглебская (Каложская) 
церковь в Гродно. Они возводились в соот-
ветствии с византийскими эстетическими 
канонами, но имели славяно-белорусскую 
самобытность, удачно вписывались в мест-
ные ландшафты и городские ансамбли. 
При возведении грандиозного Софийского 
собора (третий храм подобного типа после 
Киева и Новгорода) были успешно приме-
нены ленточные фундаменты, обычно 
устраиваемые на слабых грунтах с целью 
передачи напряжений на большую проч-
ность и хорошо работающие на изгиб. Од-
ним из способов упрочения несущих конст-
рукций без уменьшения самой нагрузки 
было повышение прочности кладки. Только 
в XI-XIII вв. на территории Беларуси 
применялось не менее восьми видов ее 
техники. Стены Благовещенской церкви 
в Витебске (XII в.), например, возведены 
из тесаных блоков известнякового камня, 
между горизонтальными рядами которых 
уложены по два-три ряда плинф на извест-
ковом растворе с некоторыми примесями. 
В этот раствор обычно добавляли толченый 
кирпич (цемянку) и кусочки древесного 
угля, что придавало ему особую прочность. 

Каменные культовые постройки были 
в Новогрудке, Турове, Волковыске. До на-
ших дней сохранилась Борисоглебская 
(Каложская) церковь в Гродно. Снаружи 
ее стены украшены вставками из цветно-
го полированного камня и керамическими 
плитками, покрытыми зеленой и корич-
невой глазурью. Своеобразный тип кресто-
во-купольной системы применяли грод-
ненские мастера. Жесткость крестового 
свода стала основной причиной поисков 
новых технических решений, в результа-
те чего под влиянием готической техники 
началось более смелое внедрение идеи не-
рвюрного свода, способного выдерживать 
большие деформации устоев и других эле-
ментов конструкции. Купола устраивали 
на многоугольном основании или на бара-
бане. В качестве перехода от такой формы 
основания к круглой форме барабана слу-
жили сферические паруса, расчет и возве-

дение которых также требовали особого 
мастерства зодчих и знания основ матема-
тики и механики. Таким образом, шел 
процесс накопления знаний в области 
строительной механики, где обеспечение 
прочности и надежности сооружений тре-
бовало от мастеров познаний в области 
практической механики, относящихся 
к работе конструкций и грунтов, сопро-
тивления материалов и т. д. 

Прочность и устойчивость при возведе-
нии оборонных сооружений достигались 
увеличением глубины фундаментов, тол-
щины стен и межъярусных перекрытий. 
Последние рассчитывались на максималь-
ные нагрузки, что привело к использова-
нию сводов и арок, работающих главным 
образом на сжатие. В XIII в. оборонные 
башни были возведены в Гродно, Турове, 
Бресте. Прославленным памятником воен-
ного зодчества является Каменецкая башня 
(высота 29,4 м, внешний диаметр 13,6 м, 
толщина кирпичных стен 2,5 м). На рубе-
же X V - X V I вв. в Беларуси возник инте-
ресный с инженерно-конструктивной точ-
ки зрения тип четырехбашенных оборон-
ных церквей, не имеющих аналогов в За-
падной Европе (Сынковичи, Маломожейск 
и Супрасль) с дополнительной пятой баш-
ней в центре сооружения. 

Возникновение письменности имело 
громадное, трудно оценимое значение для 
научного мировоззрения, потому что оно 
дало гораздо более надежную возможность 
фиксирования и устойчивой передачи по-
следующим поколениям информации о со-
бытиях и явлениях. С ее развитием нача-
лось становление литературоведения, ис-
тории, рукописной книжной культуры, 
центрами которой были монастыри и церк-
ви. Основным источником литературно-
художественных сюжетов, образов, фило-
софских, богословских и эстетических 
идей стала Библия. В XII в. Евфросиния 
Полоцкая создала книжно-просветитель-
ский центр в Полоцке, где издавались ру-
кописные библейские и другие книги. 
Рукописно-издательские центры имели 
монастыри, епископские кафедры. Там 
же были и школы, в которых учили детей 
письменности и наукам. Об известной 
библейской традиции Беларуси свидетель-
ствуют памятники рукописной книги — 
Евангелие Туровское (XI в.), 1-е и 2-е По-
лоцкие (XII-XIII вв.), Лавришевское (пер-
вая пол. XIV в.) и др. 

Многочисленные мастера-ремесленни-
ки, работавшие в городах и при княжеских 
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дворах, специализировались в отдельных 
видах декоративно-прикладного искусства. 
В Беларуси издавна было распространено 
более 80 технологий, позволяющих красить 
пряжу, ткани, выделанную кожу. При этом 
использовались сложные сборы исходных 
компонентов: брусничник, чабрец, чернич-
ник, кора дуба и липы, крушина, болотная 
ржавчина и др. В течение поколений созда-
вались технические мастерские, где выраба-
тывались традиции, накапливались знания, 
давался простор научным запросам отдель-
ных техников. В связи с требованиями зо-
лотых дел мастеров улучшались весы, 
в стеклянном деле находили применение 
опыты химиков. О знании физических и 
физико-химических процессов в сыродут-
ных домницах и при отковке свидетельству-
ют и умения металлургов получать чистое 
железо и сырцовую сталь. 

Особенно широкое развитие получило 
ювелирное производство, объединяющее 
различные виды художественно-техноло-
гической обработки цветных и драгоцен-
ных металлов: литье, чеканку, скань, зер-
нение, чернение, филигрань и др. О высо-
ком мастерстве ювелиров свидетельствует 
выдающийся памятник декоративно-при-
кладного искусства того времени — крест 
Евфросинии Полоцкой, созданный масте-
ром Л. Богшей в 1161 г. В XIV-XVI вв. 
произошли изменения в организации ре-
месленного производства. Выделение его 
из других видов трудовой деятельности 
способствовало быстрому росту числа ре-
месленников, появлению новых специаль-
ностей. По утверждению В. И. Вернадско-
го, именно в этой среде «постепенно на-
капливался тот научный материал опыта, 
наблюдения, который являлся противоре-
чащим господствующему научному миро-
воззрению, и в этих жизненных потребно-
стях он находил себе питательную среду. 
Медленно, но неуклонно он накапливался 
и должен был открыться перед пытливым 
умом, талантливым человеком, который 

• выходил из этой среды или с ней соприка-
» сался. И действительно, вышедшие отсюда 

люди, как увидим, оказали огромное вли-
I яние на развитие научного мышления»*. 

После введения на землях восточных 
I славян христианства укрепились их эко-
I номические, культурные и научные связи 

с южнославянскими странами и Византи-
ей. Для распространения физических зна-
ний на территории Беларуси особенно ве-

лико значение передовой литературы, по-
скольку она включала сведения об антич-
ной физике и знакомила с возможностью 
объяснения природных явлений, содержа-
щихся в трудах Аристотеля, Демокрита, 
Платона и др. В период Раннего средневе-
ковья значительная часть переводной ли-
тературы попадала в Восточную Европу 
через Беларусь. Это свидетельствует о до-
вольно высоком уровне естественно-науч-
ных представлений. «Толковая Палея» 
XII-XIII вв. содержала сведения о разных 
явлениях природы. В ней приводилось 
подробное описание естественного меха-
низма возникновения молнии и грома, 
рассматривался вопрос об определении ис-
тинных размеров объектов, находящихся 
на большом расстоянии от наблюдателя. 
Физические знания, накопленные в про-
цессе практической деятельности, посте-
пенно создали запас объективных пред-
ставлений о мире, который стал одним из 
источников развития научных знаний. 

В конце XV — начале XVI в. непреры-
вающееся научное развитие и достижения 
научного мировоззрения вступают в но-
вый этап. С этого времени начинают рез-
ко входить в прежнее мировоззрение час-
ти нового, и постепенно этот процесс 
ускоряется и расширяется. Беларусь ока-
залась подготовленной в социально-эконо-
мическом и культурном отношениях для | 
восприятия ренессансных идей и форми-
рования национальных форм философ-
ской, правовой, социально-политической 
и эстетической мысли, математики, физи-
ки, химии. Возникновение типологически 
новой (светской) культуры сопровожда-
лось важными изменениями в духовной 
жизни, деятельности, быте значительной -
части привилегированных слоев и богато-
го образованного мещанства. На практике f 
это означало формирование нового миро- | 
воззрения, нового вида жизни, возрожде-
ние наук, искусства, литературы для 1 
утверждения новых общественных идеа- 1 
лов, моральных и эстетических взглядов. 1 

Определяющими факторами, влиявши- I 
ми на формирование научного мышления 
народных масс Беларуси и господствовав-
шего сословия в XVI-XVIII вв., были из-
менения в политической организации об-
щества (образование Великого княжества 
Литовского, Русского, Жемойтского, позд-
нее — Речи Посполитой), внутриполити-
ческие и внешнеполитические отноше-

* Вернадский, В. И. Избранные труды по истории науки / В. И. Вернадский. — М., 1981. 

• • п » - С 5 j 



ния, социально-экономическое развитие, 
торговые и культурные связи с различны-
ми странами. В BKJI восточнославянские 
земли играли большую политическую, со-
циально-экономическую и культурную 
роль, а в некоторых сферах — основную. 
Это прослеживается в развитии государ-
ственного устройства, эволюции своеобраз-
ной общественно-политической системы, 
церковных организаций и т. д. 

Характерная черта Беларуси эпохи Ре-
нессанса — развитие старобелорусского 
литературного языка, разнообразных жан-
ров литературы, расширение гуманисти-
ческой философской и эстетической мыс-
ли, относительная веротерпимость, высо-
кий уровень правовой культуры. При Оль-
герде (1345-1377) официально утверждает-
ся государственная роль белорусского (по 
тому времени «русского») языка, однако и 
раньше он исполнял государственные и об-
щественные функции. На нем писались 
международные договоры, в т. ч. архив го-
сударственной канцелярии, который сохра-
нился под названием «Метрика Великого 
княжества Литовского» (XIV-XVIII вв.). 

Переворотом в средневековой науке 
Беларуси, как и во всей Европе, стало 
книгопечатание. Именно с него начинает-
ся быстрый и неуклонный рост человечес-
кого сознания. Книгопечатание явилось 
могучим орудием сохранения мысли лич-
ности, увеличения ее силы в сотни раз, 
при которой старые знания не разруша-
лись, а освещались новым пониманием. 
Основным и решающим в этом понима-
нии являлось открытие новых «полей яв-
лений», новых областей наблюдения и 
опыта, сопровождавшееся огромным пото-
ком новых эмпирических фактов. 

Основание белорусского книгопечата-
ния связано с деятельностью выдающего-
ся просветителя-гуманиста Франциска 
Скорины. Он окончил Краковский универ-
ситет, в 1512 г. получил ученую степень 
доктора медицины Падуанского универси-
тета (Италия). Имел также степень докто-
ра «вольных» (гуманитарных) наук. Его 
издания представляли подлинные шедев-
ры. Первую типографию Скорина основал 
в Праге, где в 1517-1519 гг. издал 22 кни-
ги Библии и «Псалтырь». Переехав в 20-х гг. 
XVI в. в Вильно, он выпустил еще две 
книги — «Апостол» и «Малую подорож-
ную книжицу», содержащую, в частности, 
сведения из астрономии, физики и других 
естественных наук. Свои многочисленные 
издания он снабдил предисловиями, кото-

рые содержат разностороннюю характери 
стику издаваемых книг. Толкование на-
звания книги иногда перерастало в харак 
теристику целого литературного жанра 
С книгоиздательской деятельностью про-
светителя связано начало реферирования и 
аннотирования книг. От собственного пре 
дисловия он отличал «сказание», главное 
место в котором занимало популярное из-
ложение книги. В двух книгах пражско! 
Библии помещена гравюра с портретов 
Ф. Скорины в докторской мантии, с дру 
гими атрибутами «вольных наук». Он вы-
соко оценивал интеллектуальную, духов-
ную и общественную значимость книгоиз 
дания, университетского и европейскогс 
образования. В предисловиях он постоян-
но отмечал свою докторскую степень — 
«в лекарских науках доктор» — и родной 
город Полоцк. 

В 60-х гг. XVI в. основал типографию 
в Несвиже М. Кавечинский. Немногим 
позднее начала действовать типография 
Василия Тяпинского. Наиболее значитель-
ные протестантские типографии были 
основаны в Несвиже, Бресте, Лоске. В кон-
це 60-х гг. в Заблудове печатали книги 
Иван Федоров и Петр Мстиславец. Печат-
ный стан для их типографии был изготов-
лен местными мастерами. Большинство 
книг было издано кириллицей в конце 
XVI — начале XVII в. в Вильно. Важны-
ми центрами книгопечатания в Беларуси 
были Ивье, Кутеинский монастырь и Мо-
гилев. Многие уроженцы Беларуси развер-
нули типографскую деятельность далеко 
за ее пределами. И. Федоров, П. Мстисла-
вец и С. Полоцкий прославились своими 
изданиями в Москве. И. Копиевич, буду-
чи в Амстердаме, сочинил, перевел и издат 
там по приказу царя Петра I более 20 книг 
(1699-1706), среди которых имелись кни-
ги технического и естественно-научного 
содержания. Большинство из них напеча-
тано в его собственной типографии. 

В XVII-XVIII вв. относительное разви-
тие получило униатское книгопечатание 
(Супрасльская типография). Новое свет-
ское содержание, а вместе с этим измене-
ние внешнего вида книги были более вы-
ражены в изданиях католических типогра-
фий, в которых использовались латино-
польские шрифты. Во второй половине 
XVIII в. увеличился выпуск разных офици-
альных документов, расширилось издание 
научной и светской литературы. Книгопеча-
тание имело большое значение для распро-
странения грамотности населения, с ним 
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связано расширение умственной деятельно-
сти, формирование системы образования. 

Развивалась правовая мысль: Статут Ве-
ликого княжества Литовского 1529 года — 
первый свод законов в феодальной Европе. 
Данная редакция и последующие дополне-
ния и усовершенствования 1566 и 1588 гг. 
написаны на белорусском языке и свиде-
тельствовали о высоком уровне правовой и 
политической культуры. Они сохранили 
юридическую силу почти до 1840 г. 

Особенностью гуманитарной науки, ис-
торических знаний этого периода была их 
тесная органическая взаимосвязь с художе-
ственной литературой, народными легенда-
ми и мифами. К середине XV в. в Беларуси 
возникает собственное летописание, которое 
основывается на местном историческом, об-
щественно-политическом, этнографическом 
и фольклорном материале. Памятники бело-
русско-литовского летописания, возникшие 
в это время, написанные на белорусском 
языке, по своему содержанию, политичес-
кой ориентации нередко приобретают черты 
общегосударственных летописей. Наряду 
с этим они отражают частные внутрисоци-
альные противоречия на каждом определен-
ном этапе развития Великого княжества Ли-
товского. Новым явлением стало возникнове-
ние на землях ВКЛ хроник европейского 
масштаба, которые отличались своим стрем-
лением к реалистическому освещению исто-
рических событий. Наиболее значительной 
была «Хроника польская, литовская, жемойт-
ская и всей Руси» Матея Стрыйковского, 
опубликованная в Кенигсберге в 1582 г. 

Органической частью белорусской ли-
тературы стали памятники письменности 
других народов, переведенные на белорус-
ский язык: жития, хронографы, апокрифы 
и повести как религиозного, так и светско-
го содержания. Во второй половине XVI в. 
развивается литература в виде историчес-
ких обзоров, синопсисов, дневников и ме-
муаров. Наиболее значительными из таких 
произведений являются «Баркулабовская 
хроника», повествующая о быте широких 
слоев населения во второй половине XVI — 
начале XVII в., и «Дневник Федора Евла-
шевского», в котором представлены быт и 
интересы шляхты того времени. 

Первым поэтом-латинистом Беларуси 
был Николай Гусовский, написавший 
«Песнь о зубре» (Рим, 1521-1522). Его ос-
новной вклад в философско-эстетическую 
мысль заключается в акцентировании свя-
зи моральных добродетелей человека с ес-
тественно-природной средой. 

Среди ярких представителей философ-
ской мысли Беларуси XVI-XVIII вв. — 
С. Будный, С. Полоцкий, К. Лыщинский, 
М. Смотрицкий, А. Филиппович, Г. Ко-
нисский и др. Вершиной их обществен-
ной мысли стали идеи свободомыслия, вы-
разившиеся в требовании свободы религии 
и веротерпимости, рационалистической 
критике Библии. С 50-60-х гг. XVIII в. 
философия постепенно освобождается от 
засилия теологии, подготавливая предпо-
сылки для формирования новой естествен-
но-научной картины мира и научного ми-
ровоззрения. Появляются тенденции, вы-
разителями которых стали сторонники эк-
лектической философии. Значительное 
влияние на это оказали идеи Н. Коперни-
ка, Р. Декарта, Л. Гассенди, И. Ньютона, 
B. Лейбница, X. Вольфа. Наиболее видны-
ми представителями эклектической фило-
софии в Беларуси были А. Скорульский, 
C. Шадурский, Б. Добшевич, К. Нарбут, 
А. Довгирд. Преимущественно они выра-
жали интересы наиболее дальновидной и 
образованной части правящего сословия. 
После разделов Речи Посполитой русская 
культура, наука и просвещение оказывали 
свое воздействие на философскую мысль, 
распространение передовых идей в Бела-
руси. Генезис просветительской мысли 
осуществлялся в основном по двум направ-
лениям — этико-гуманистическому и науч-
но-познавательному. Активными пропаган-
дистами идей Просвещения являлись вы-
пускники Петербургского и Московского 
университетов, которые направлялись 
в белорусские губернии для организации 
начальных и поветовых училищ. 

Во второй половине XVI-XVIII в. про-
исходили заметные сдвиги в развитии ос-
новных конфессиональных систем образо-
вания. Старейшим научным учреждением 
на территории Беларуси являлся основан-
ный иезуитами в 1570 г. Виленский кол-
легиум, преобразованный в академию 
(1579). Это давало ей право присуждать 
ученые степени, иметь выборную админи-
страцию, право собственной юрисдикции. 
Первый ректор — идеолог контрреформа-
ции П. Скарга. Академия имела философ-
ский и теологический факультеты. На 
первом преподавались все гуманитарные и 
природоведческие науки того времени: 
физика, метафизика, математика, ритори-
ка, логика, поэтика, география, древние 
(греческий, латинский и иврит) и новые 
(немецкий, французский) языки; на вто-
ром — Священное Писание, теология 
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(полемическая, моральная, схоластиче-
ская), каноническое право, казуистика. 
Студенты изучали и белорусский язык. 
Кроме служителей культа здесь готовили 
преподавателей для иезуитских средних 
учебных заведений — коллегиумов, кото-
рые в скором времени были созданы в По-
лоцке, Несвиже, Новогрудке, Минске, 
Орше, Могилеве, Бресте, Витебске. Это 
имело большое значение для распростра-
нения просвещения, знакомства белорус-
ского общества с достижениями науки, 
подготовки национальной интеллигенции. 
По далеко не полным подсчетам с 1583 по 
1781 год академия присвоила своим вы-
пускникам 4076 научных степеней, в том 
числе по философии — 3510, праву — 
149, теологии — 417. Среди наиболее из-
вестных выпускников отметим А. Али-
зарьевского, Г. Кнапского, А. Кояловича, 
О. Крюгера, М. Смотрицкого, М. Сорбев-
ского, С. Полоцкого и др. Расширилась 
традиционная система православного цер-
ковно-монашеского образования, возникли 
первые братские школы, которые в значи-
тельной степени адаптировали европейский 
педагогический опыт и вырабатывали соб-
ственную методику обучения. Их школьные 
программы, несмотря на церковный харак-
тер обучения, включали изучение широко-
го круга светских предметов, таких, как 
старославянский, греческий, белорусский 
языки, арифметика, риторика, диалектика. 
Братские типографии играли большую роль 
в развитии науки и культуры, способствова-
ли распространению идей гуманизма. В них 
печатались церковные книги, учебники и 
учебные пособия на старославянском и бело-
русском языках. В типографии могилевско-
го братства, например, были изданы: «Слу-
жебник» (1616), «Евангелие учительное» 
(1619), «Букварь языка словеньска» (1636), 
«Требник» (1646) и др. Славянская «Грамма-
тика» белорусского и украинского писателя, 
ученого М. Смотрицкого также была напеча-
тана в братской типографии. Учебник состав-
лен настолько удачно, что оставался попу-
лярным в Беларуси, Украине и России до 
середины XVIII в. М. В. Ломоносов назвал 
эту книгу «вратами учености». 

Впервые относительно большое развитие 
получили школы среднего уровня. Общая 
реформа просвещения в Речи Посполитой 
была проведена в начале 70-х гг. XVIII в. 
государственной Эдукационной комиссией. 
Согласно ей, создавались средние школы, 
окончание которых давало право на поступ-

ление в высшие учебные заведения. НизН 
шей ступенью новой системы образования 
становились приходские училища. Одно иа 
важнейших мест в средних школах занима-J 
ли предметы физико-математического цик-1 
ла, которые давали практические знания. 

Развитие математического образования 
связано с именем уроженца Беларуси 
Я. Накционовича. Благодаря незауряд-J 
ным способностям и упорному труду од 
успешно овладел математическими знани! 
ями. В 1758-1762 гг. заведовал кафедрой 
математики в Виленской академии. К это! 
му времени относится издание его «Мате! 
матических лекций» на латинском языке! 
В дальнейшем он преподавал физику ш 
математику в Новогрудке, Гродно. Средш 
преподавателей математики Главной ли! 
товской школы было немало белорусов! 
Н. Томашевский, А. Шагин, П. Черник! 
А. Кукель, И. Мицкевич и др. 

Практическое применение астрономи! 
ческих знаний на территории Беларуси 
проявилось в измерении географическим 
координат населенных пунктов, проведе! 
нии картографических, топографически* 
и геодезических работ, наблюдений сол! 
нечных затмений. Дошедшие до нас све! 
дения о первых широких астрономичес! 
ких измерениях связаны с известной pal 
дзивилловской картой ВКЛ. Она подготов! 
лена картографом и графиком Т. Макав! 
ским, впервые издана, по-видимому, в Не! 
свиже в 1603 г., затем в АмстердамЛ 
в 1613 г. По уровню достоверности нахо! 
дилась в числе лучших карт Западной Ев1 
ропы и оставалась непревзойденной в те ! 
чение более 150 лет. С 1765 г. началисЯ 
новые, более точные измерения географи! 
ческих координат многих населенный 
пунктов, что было связано с подготовкой 
новой карты Речи Посполитой. 

История зарождения, становления и дея 
тельности Виленской научной астрономи! 
ческой школы неразрывно связана с имена! 
ми многих выдающихся людей, выходце! 
из Беларуси. К их числу прежде всего еле 
дует отнести Т. Жебровского и М. Почобу 
та. Последний по поручению Эдукационно] 
комиссии занимался реорганизацией систе 
мы образования, с 1780 г. по 1799 г. являл 
ся ректором Виленской академии. Он бы; 
глубоко предан идее развития науки и об 
разования, являлся членом Лондонского кс 
ролевского общества, членом-корреспондек 
том Парижской академии наук, члено? 
Варшавского общества друзей науки. 

Окончание следует 


