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Францыск Скарына – пачынальнік новага разумення патрыятызму як 

любові і павагі да сваѐй Айчыны. З патрыятычных пазіцый ўспрымаюцца 

наступныя яго словы: «Панежэ ад прыраджэння звяры,што ходзяць у пустыні, 

знаюць ямы свае, птушкі, лѐтаючы па возъдуху, ведаюць гнѐзды свае, рибы, 

плаваючы па моры і ў рэках, чуюць виры свая; пчолы і тым падобныя бароняць 

вуллі свае, - так і людзі, ігдзе зрадзіліся і ўскормлены суць па Бозе, да таго 

месца вялікую ласку імаюць «. 

Гуманіст Скарына пакінуў свой маральны запавет у наступных радках, 

якія ўтрымліваюць мудрасць чалавечага жыцця і ўзаемаадносін людзей: «Закон 

прыраджэння у тым наболей выконваем бывае: то чыніці іншым ўсім, што 

самому люба есць ад іных усіх, разам не чыніці іншым, чаго сам не хочаш ад 

іншых мець ... Гэты закон прыраджэння есць у серце адзінага кожны чалавек «. 

Прадмовы і пасляслоўі ў Бібліі Францыска Скарыны, дзе ѐн раскрывае 

глыбокі сэнс біблейскіх паданняў, прасякнуты клопатам аб разумным 

упарадкаванні грамадства, выхаванні чалавека, усталяванні дастойнага жыцця 

на зямлі. 

Такім чынам, Францыск Скарыны з'яўляецца адным з самых вядомых 

дзеячаў навукі і культуры , вядомы не толькі на Радзіме, але і за мяжой. 
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Своеобразие философско-этических взглядов Скорины приявилось в 

синтезе средневеково христианских, античных и ренессанно-гуманистических 

идей. Библейско-христианская этика модернизируется и адаптируется 

Скориной в соответствии с идейными запросами эпохи Возрождения, 

актуальными социально-политическими и национально-культурными задачами 

его современников. 

Скорина утверждал самоценность человеческой жизни, реабилитировал 

земное бытие, но не отрицал и веру в загробную жизнь. Этика Скорины 

ориентирует человека на реальную общественно-полезную земную жизнь, 

служению «пожитку посполитому», постоянное интеллектуально-нравственное 

совершенствование, «абы, научившися мудрости» люди «добре живучи на 

свете». Проблемы смысла жизни и высшего блага Скорина рассматривал в 

предисловиях к книгам «Притчи Соломона», «Иисус Сирахов», «Екклезиаст» и 

др. В предисловии к книге «Притчи Соломона» Скорина утверждал, что 

главное назначение человека в совершенствовании земной жизни.  

В комментариях к «Экклезиасту» он отметил, множественность смысла 

жизненных позиций реального человека, множественность его ценностных 

ориентаций. Отметил, что автор «Экклезиаста»«пишет о науце всех людей 

посполите сущих в летах мужства, приводячи им паметь суету, беду и працу 

сего света, понеже в розмаитых речах люди на свете покладають мысли и 

кохання своя: едины в царствах и в поновании, друзни в богатстве и в скарбах, 

инии в мудрости и в науце, а инии в здравии , в красоте и в крепости телесной, 

неции же во множестве имения и статку, а неции в роскошном ядении и 

питии и в любодеянии, инии теже в детях, в приятелех, во слугах и во иных 

различным многих речах. А тако единый каждый человек имать некоторую 

речь пред собою, в ней же ся наболей кохает и о ней мыслит».  

Скорина с пониманием относился к реальной, земной морали людей, в 

тоже время противопоставляя ей нравственный идеал, в качестве которого у 

него выступает гуманистически модернизированная христиански-этическая 

концепция жизни. Для Скорины высшее благо – благо земное – это 

интеллектуально насыщенная, нравственно совершенная и общественно 

полезная жизнь на земле, прежде всего служение людям, а потом уже богу или 

служение богу через служение людям, общему благу. В центре внимания 

Скорины духовный мир человека, его ценности, идеалы, призвание. «Да 

совершен будеть человек божий, – постулирует он, – и на всяко дело добро 

уготован», - яко святый апостол Павел пишеть. И сего ради святые письма 

уставлена суть к нашему навчению, исправлению, духовному и телесному, 

различными обычаи». Однако Скорине свойственнен выраженный 

интеллектуализм, взгляд на познание на познание как на одну из существенных 

функций духовной природы человека. В основе его этической концепции 

мысль о необходимости постоянного совершенствовании человеческой 

природы, что влечѐт за собой совершенствование общественной жизни.  

Он утверждал идеал мыслящего, интеллектуально устремлѐнного 

человека. Интеллектуальные и нравственные добродетели трактовал как 

результат активной творчески-познавательной деятельности человека. 
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Стремление к интеллектуально-творческому самовыражению Франциск 

Скорина считал одной из наиболее похвальных добродетелей человека. По его 

мнению, бессмертие человека заключается в памяти потомков и обеспечивается 

добрыми делами, служением «пожитку посполитому». Идеалом Скорины был 

человек, соединявший в себе библейскую и философскую мудрость, «духа 

святого и философии исполненный». В представлении Скорины мудрость – это 

знание сущего: «Мудрость, якобы моц в драгом камени, и яко злато в земли, и 

ядро ув ореху. Кто ю знайдеть, сей знайдеть благословения от господа, и 

приидет к нему все доброе посполу с нею, хвала и честь безчисленная моцию ея, 

- она убо есть мати всех добрых речей и учитель всякому доброму умению».  

Скорина рассматривал также знания как необходимое условие 

нравственно красивой жизни. Образование и культура, считал он, указывают 

человеку путь к индивидуальному и общественному благу, являются основой 

нравственной добродетелей, земного счастья. Нравственный идеал доступен 

каждому человеку, потому что добродетели можно научиться. Обращаясь к 

внутреннему миру человека, заботясь о его интеллектуальных и нравственных 

добродетелях, Скорина утверждал один из ренессансно – гуманистических 

принципов, по которому достоинство и благородство человека не в 

происхождении, знатности, общественном положении и не в религиозном 

усердии, а в таких качествах как интеллект, моральный облик, способности, 

благодаря которым он приносит реальную пользу обществу. По мнению 

Скорины, естественный нравственный закон «написан ест в сердци единаго 

каждого чаловека», он дан ему богом вместе с разумом и свободной волей. 

Благодаря этому человек способен принимать правильное нравственное 

решение. «От зачала убо веков, – писал Скорина, – егда сотворил бог первого 

человека, написал ест закон в серци его». Основной постулат «прирождѐного» 

нравственного закона - «то чинити иным всем, что самому любо есть от 

иных, чего сам не хощеши от иных имети». 

Письменным источником моральных норм, по мнению Скорины, 

является Библия, человек посредством Библии ведѐт прямой и личный диалог с 

Богом. Он самостоятельно, без церковного посредничества может разобраться в 

морально-этическом смысле «божественного откровения» и достичь 

нравственного совершенства индивидуальными усилиями, в результате 

самостоятельного изучения Библии, собственной веры. Скорина был одним из 

первых европейских реформаторов как в области религии, так и в сфере 

представлений о морали. Источник нравственных понятий Скорина стремился 

обнаружить прежде всего в самом человеке, его разуме, личном отношении к 

Богу. Именно поэтому в своих комментариях он акцентировал внимание на 

нравственно-этической сущности Библии, еѐ внутренней философско-

этической стороне, осмысливал аккумулированные христианством 

фундаментальные общечеловеческие нравственные ценности. 

Скорина ставил и разрешал одну из важнейших философско-этических 

проблем – проблему соотношения индивидуального и общего блага. Он 

рассматривал человека как существо общественное. Только в обществе, считал 

он, жизнь человека имеет действительный смысл, поэтому люди должны 
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научиться «вкупе жити». Общественная  жизнь требует от человека 

бескорыстного служения «пожитку посполитому», использования всех своих 

способностей и таланта в интересах общего блага. В предисловии к книге 

«Эсфирь» Скорина сформулировал своѐ понимание гражданского долга: «Не 

толико сами собе народихомся на свет, но более ко службе божией и 

посполитого доброго». Свою собственную деятельность также рассматривал 

прежде всего как служение общему благу как исполнение своего долга перед 

народом, «братьями русью» и родиной. Из этического учения Скорины 

исходит, что людей прежде всего должна объединять идея общего блага. 

Общественные интересы должны быть  выше религиозных разногласий, 

поэтому религиозная веротерпимость – наиболее разумный способ 

сосуществования людей.  

Характерная особенность этико-гуманистического мировоззрения 

Скорины – патриотизм. Франциск Скорина является основоположником 

национально-патриотической традиции в истории белорусской культуры и 

общественной мысли. Для него интересы своего народа и отчизны выше 

религиозных интересов, чувство долга перед родиной и «братьями русью, 

людьми посполитыми» проявляется Скорины значительно сильнее 

религиозного благочестия. Свой патриотизм, любовь к Родине Скорина 

высказывал в словах: «Понеже от прирождения звери, ходящие в пустыни, 

знають ямы своя; птици, летающие по воздуху, ведають гнѐзда своя; рибы, 

плавающие по морю и в реках, чують виры своя; пчѐлы и тым подобныя 

боронять ульев своих, - тако жи люди, и где зродилися и ускормлены суть по 

бозе, к тому месту великую ласку имають». Этика Франциска Скорины 

воспитывала в человеке гражданина и патриота, формировала в нѐм качества, 

необходимые для активной общественно-практической деятельности на пользу 

своего народа и родины. Он не не ставил общественное благо выше 

индивидуального. Чтобы быть полезным обществу, содействовать его 

совершенствованию, сохранению его целостности, человек обязан постоянно 

развивать свою духовность, воспитывать в себе нравственные качества, 

необходимые для общественной жизни.  

Важнейшей нравственной добродетелью человека Франциск Скорина 

считал любовь. По его мнению человеколюбие – это высший принцип  

взаимоотношений между людьми, универсальный закон частной и 

общественной жизни, основа всех добродетелей.»Каждый хрестианин, - писал 

он, – наиболей любовь ко всим да соблюдаеть, еже совершена над все иные 

дарования, без нея же ничто проспешно есть». В иерархии нравственных 

ценностей «вера» у Скорины стоит после «любви». Принцип любви он обращал 

«ко всякому человеку», независимо от его положения в обществе, 

вероисповедания, национальной принадлежности. 

Скорине присуще глубокое уважение к «простому и посполитому 

человеку», высокое понимание его достоинства, которое, по его мнению 

заключается в интеллекте, нравственности, общественной активности. 

Служение общему благу, отечеству, «людемпосполитым» Скорина возводил в 

ранг подвижничества – светская общественная деятельность. Таким образом, 
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гуманистическое сознание Франциска Скорины отмечена гражданственностью, 

обострѐнным чувством общественного долга, демократизмом. 
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Францыск Скарына – адна з самых значных гістарычных постацяў. 

Чалавек, які зрабіў для культуры неверагодна шмат. Яго імем называюць 

праспекты, вуліцы, бібліятэкі, універсітэт… 

Сяродвялікіхлюдзейнашайзямліѐнстаіцьбадайштонапершыммесцы.Скарына- і 

вучоны, і пісьменнік, і выдатны асветнік. Але самае галоўнае – ѐн першадрукар 

не толькі ў Беларусі, а наогул на ўсіх усходнеславянскіх землях. На жаль, пра 

жыццѐ Скарыны захавалася вельмі мала звестак. Ён нарадзіўся ў сям'і купца ў 

старажытнай сталіцы беларускай зямлі – Полацку. У Полацку Скарына атрымаў 

першапачатковую адукацыю, вывучыў лацінскую мову, якая  адкрылаяму шлях 

да адукацыі. Скарына скончыў Кракаўскі ўніверсітэт з вучонай ступенню  

бакалаўра філасофіі. Але юнак прагнуў ведаў і празнекаторы час апынуўся ў 

Італіі. Закончыўшы Падуанскі універсітэт, Скарына атрымаў 

дыпломдоктарамедыцыны. 

Мэта працы – узнавіць храналагічны ланцуг падзей, звязаных з 

атрыманнем дыплома доктара медыцынскіх навук; пашырыць аб‘ѐм ведаў аб 

вядомым кнігадрукару, як аб лекары; сфармаваць больш поўнае ўяўленне аб 

фігуры Францыска Скарыны, як доктара медыцынскіх навук. 

Першыя звесткі аб навучанні Францыска Скарыны медыцыне датуюцца 4 

лістападам 1512 года, калі ѐн апынуўся ў Падуанскім універсітэце і падаў заяву 

аб абароне вучонай ступені доктара медыцынскіх навук. Але насуперак 

распаўсюджанаму меркаванню, Скарына ў Падуанскім універсітэце не вучыўся, 


