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ТРАДИЦИОНАЛИЗМ И СВОБОДОМЫСЛИЕ 
В ТВОРЧЕСТВЕ ФРАНЦИСКА СКОРИНЫ

Одним из важнейших этапов становления духовности и национальной куль
туры белорусского народа является эпоха Возрождения. Ее определяющей но
вацией стало развитие ренессансного свободомыслия, что находило выраже
ние, прежде всего, в утверждении гуманистического мировоззрения. У истоков 
отечественной ренессансно-гуманистической мысли стоял доктор Франциск Ско- 
рина. Опираясь на древнерусскую философско-этическую и богословскую тра
дицию, он предпринял попытку синтеза этой традиции с античной и западноев
ропейской религиозно-философской культурой. Взгляды Скорины достаточно 
ярко отразились в его оригинальном литературно-публицистическом наследии, 
представленном предисловиями и послесловиями к издаваемым на протяже
нии 1517 -  1525 годов книгам Библии. В своих предисловиях он, отказываясь от 
жесткого теоцентризма, наиболее полно выразил ценности и идеалы националь
ного бытия белорусов, основными компонентами которого являются конкретная 
Родина (“место, игде зродился и ускормлен суть") и культура народа -  его язык, 
история, традиции и т.п.

Скорининская Библия -  первое в отечественной культуре светское издание 
Священного писания. Заметим, что внецерковное издание Библии уже само по 
себе является свидетельством свободомыслия белорусского печатника, посколь
ку до XVI века издание и толкование Священного писания считалось прерогати
вой церкви и духовенства. Не поощрялось даже чтение Библии мирянами, что 
основывалось на ортодоксальном христианском понимании роли церковного 
института как единственного возможного посредника между Богом и людьми. 
Обращает на себя внимание и характер издания Библии. При осуществлении 
своего издательского проекта Скорина допускает многие «вольности»: отступа
ет от канонического порядка библейских книг, гуманистически истолковывает 
многие библейские сюжеты, свободно обращается с текстом, пропуская или пе
реставляя по своему усмотрению целые фрагменты и главы [2, с. 77-78]. Уже в 
XVII веке церковные ортодоксы порицали гуманиста за «еретизм». “Задолго до 
предков ваших, -  с нескрываемым раздражением писал в 1622 году униатский 
митрополит Антоний Селява в обращенном к православным “Антиэленхусе", -  
Русь была хорошо отравлена... был Скорина, еретик гуситский, который для вас 
книги по-русски печатал в Праге... называл себя русином из Полоцка, так и под
писывался. Нравились эти издания, утверждали, что напечатал их человек дос
тойный, русин, брат наш” [5, с. 15-16].

Франциск Скорина одним из первых в отечественной мысли выступил с обосно
ванием круга актуальных ренессансно-гуманистических методологических и гно
сеологических идей. Так, он попытался разрешить чрезвычайно важную для сво
его времени проблему интерпретации Священного писания [6, с. 93]. Скорина 
был глубоко верующим человеком, признавал основные догмы христианского 
вероучения: божественную Троицу, богочеловеческую природу Христа, бессмер
тие души, потустороннюю жизнь и другие. Библию считал богодухновенной кни
гой. В предисловии к Книге Бытия прямо отмечает: «Мы пак, хрестиане, зуполную
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веру имамы всемогущего во троици единаго бога, в шести днех сотворившего 
небо и землю и вся, еже суть в них» [9, с. 52].

Однако в герменевтическом искусстве Скорины обнаруживается попытка 
нетрадиционного, свободного истолкования ряда религиозно-философских проблем. 
В Библии, полагал мыслитель, содержится как доступная лишь для избранных 
(эзотерическая), так и доступная для всех без исключения людей (экзотеричес
кая) мудрость. К числу эзотерических книг Скорина относил Книги Бытия, нача
ло и конец Книги пророка Иезекииля и Песнь Песней, которые «суть трудны ко 
зрозумению» и являются предметом веры. Основная же масса текстов Священ
ного писания доступна любому разумному человеку. Это Притчи Соломоновы, 
Книга Премудрости Иисуса сына Сирахова, Книга Премудрости Соломона, Кни
ги Царств, Книга Иудифи и другие. Экзотерическая часть Библии содержит нрав
ственно-философские истины, элементы светского знания и представляет в гла
зах Скорины наибольшую ценность [6, с. 94].

Особенность свободомыслия Скорины ярко выявляется при сопоставлении 
двух совпавших по времени издательских библейских проектов -  белорусского 
печатника и немецкого протестанта Мартина Лютера. Гуманист из Полоцка и 
реформатор из Виттенберга по-разному определили цель своих изданий. Лютер 
был движим задачей обновления доктрины католицизма с целью приспособле
ния христианства к новым потребностям зарождавшегося буржуазного строя. 
Модернизм Лютера способствовал укреплению веры в Бога, а сам автор стал 
основателем нового направления в христианской религии. Мотивы же Скорины 
были религиозными и светскими одновременно, издаваемые книги предназна
чались для «доброго научения» не только и не столько религиозному благочес
тию, сколько мирскому знанию и мудрости. Причем Скорина пытается отойти от 
ортодоксальной христианской традиции божественного xapaicrepa книг Библии. 
В предисловии к каждой книге автор сообщает сведения о ее составителе, вре
мени и обстоятельствах ее написания. В этом подходе к Библии, по существу, 
проявляется начало ее сравнительно-исторического изучения, что более полно 
будет осуществлено в системе религиозного рационализма Сымона Будного, а в 
дальнейшем станет одним из оснований атеизма.

Из комментариев мыслителя к библейским книгам следует, что человек по
средством Священного писания может осуществлять прямой диалог с Богом, 
самостоятельно разобраться в морально-этическом смысле «божественного от
кровения» и достичь нравственного совершенства как посредством разума, 
так и в результате самостоятельного изучения Библии и личной веры. Само из
дание книг Библии, распространение их среди мирян, «людей простых посполи- 
тых» объективно способствовало личному «общению» человека с Богом, минуя 
посредничество церкви. Характерный пример проявления в мировоззрении Ско
рины идеи личной веры содержится в анализе мыслителем «Посланий апосто
ла Павла». Так, в комментариях к «Посланию к римлянам» он обращает внима
ние читателя на ветхозаветный сюжет об Аврааме, которого от угрозы потерять 
своего первенца Исаака для демонстрации религиозного благочестия спасла 
только вера. «...Вси оправдаються верою сына божия. Занеже и Авраам не от 
дел, но от веры оправдася (выделено мною.- B.C.) и прежде закона обреза
ния принял обетования» [9, с. 109]. В суждениях Скорины заметна, таким обра
зом, реформационная тенденция, сам белорусский мыслитель рассматривает
ся некоторыми исследователями философским предтечей Реформации в 
Беларуси [7, с. 10-11]. Однако воззрения Скорины не следует отождествлять с 
идеологией западноевропейского протестантизма XVI века [10, с. 48]. Он, по 
сути, способствовал возникновению в белорусской мысли идеи секуляризации.
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Священное писание рассматривалось мыслителем не только как средото
чие божественной мудрости, подлинной религиозности, высокой христианской 
духовности и идеальной нравственности, но и светского знания, законопослу- 
шания, гражданственности и человеческого достоинства, то есть в качестве ис
точника национально-культурного обновления и Возрождения. Толкование Ско- 
риной библейских текстов подчинено задаче выявления интеллектуально
образовательной и нравственно-воспитательной функций Священного писания. 
Он полагал, что в Библии скрыта не только вся божественная, или «Соломоно
ва», но и вся естественная, или «житейская», «Аристотелева» мудрость [11, с. 24]. 
Скорина не участвует в полемике, не выступает с критикой христианской догма
тики, но нередко игнорирует либо гуманистически модернизирует многие обще
принятые христианские установки, утверждая светские начала жизни. Руковод
ствуется не религиозным целеполаганием, а реальными интересами общества 
и человека.

Библию Скорина предлагает рассматривать в качестве универсального ис
точника светских знаний, как энциклопедию наук (естественных, философских, 
исторических, правовых и т.д.), пособие для изучения «семи свободных искусств»-  
грамматики, логики, риторики, музыки, арифметики, геометрии и астрономии. 
“В сей книзе, -  писал он в предисловии “Во всю Бивлию рускаго языка", -  всее 
прироженое мудрости зачало и конец (выделено мною. -  B.C.); бог вседержи
тель познавай бываеть. В сей книзе вси законы и права, ими же люди на земли 
справоватися имеють, пописаны суть. В сей книзе вси лекарства душевные и 
телесные зуполне знойдете. Ту навчение филозофии добронравное, яко любити 
Бога для самого себе и ближнего для Бога, имамы. Ту справа всякого собрания 
людского и всякого града, еже верою, соединением ласки и згодою посполитое 
доброе помножено бываеть. Ту навчение седми наук вызволеных достаточное” 
[9, с. 46].

Скорина не отрицал необходимости богопознания, но считал, что познава
тельные способности человека должны быть направлены преимущественно на 
изучение природы, общества и человека. В предисловии к Книге Иова мысли
тель пишет: «Ест наивышшая мудрость розмышление смерти, и познание само
го себе» [9, с. 20]. Воскрешая эту сократовскую идею, Скорина не только продол
жает традицию античной философии, но и выражает одну из характернейших 
черт ренессансно-гуманистической культуры.

В комментариях мыслителя обнаруживается в качестве тенденции идея 
«двойственной истины». Так, мудрец должен быть исполнен «духа святого и 
философии»; имеется «закон прирожденный», т.е. естественный, и «закон Мои
сея», т.е. божественное откровение. Скорина также полагал, что существует «дво
якая правда: божия и человечия. Двоякий суд: божий и человечий. Двоякая по
хвала: от бога и от человека» [9, с. 109-110]. Заметим, что идея «двойственной 
истины» в средневековой философии допускала противоречие между истиной 
философии и истиной теологии. Разрабатывавшаяся в аверроизме, она была 
определена официальной церковью как еретическая, поскольку «истина истине 
не противоречит». В рациональном свободомыслии эпохи Возрождения проис
ходит трансформация этой идеи в учение о «двух Книгах» -  Природы и Писания. 
Если в «Книге Природы» человек обретает истину науки и философии, то в Пи
сании находит религиозно-нравственные наставления.

Синтез традиционализма и элементов свободомыслия наблюдается в онто
логии Скорины. Мыслитель пытался ответить на самый острый вопрос позднего 
Средневековья: мир создан Богом или существует извечно? В предисловии к 
книге Бытия Скорина сопоставляет христианское учение о сотворении мира
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«из ничего» с аристотелевской концепцией вечности и неуничтожимости мате
рии: «кто убо от филозофов мог поразумети, абы господь бог словом своим с ни 
з чего сотворил вся видимая и невидимая, старейшине их Аристотелю глаголю- 
щу: «3 ни с чего ничто же бысть» [9, с. 51-52]. И хотя в конечном счете основной 
вопрос философии мыслитель решает в традиционно-христианском духе, рас
суждения его дают читателям повод для размышления и скепсиса.

Ведущее место в произведениях Скорины занимают вопросы этики. Чело
века мыслитель рассматривает главным образом в трех измерениях: как существо 
разумное, нравственное и общественное. В основе его этической концепции 
лежит мысль о необходимости и возможности совершенствования человечес
кой природы. Признавая приоритет «духовных» ценностей, Скорина не отверга
ет ценностей «плотских». Он не противопоставляет эти два начала в человеке, а 
пытается отыскать возможности для их примирения, гармонического сосуще
ствования [7, с. 30].

Универсальный этический принцип формулируется Скориной следующим 
образом: поступай со всеми так, как бы ты хотел, чтобы поступали с тобой, и не 
поступай с другими таким образом, как не желаешь, чтобы поступали с тобой. 
Этот “прироженый” нравственный закон запечатлен “в серци единого кажного 
человека”: “то чинити иным всем, что самому любо ест от иных всех, и того не 
чинити иным, чего сам не хощеши от иных имети” [9, с. 62]. Этот моральный 
императив находит, как известно, отражение в Священном писании (Евангелие 
от Матфея, др.), но не является собственно христианским нововведением. Он 
формируется в философской мысли задолго до появления Нового завета, фор
мулируется как в европейской (Фалес и др.), так и 6 восточной (конфуцианство) 
философии, отражая поиск общечеловеческих и внеконфессиональных основа
ний нравственности.

Моральные установки имеют, по Скорине, двойственную основу: индивиду
альный разум и «божественное откровение». При этом естественный нравствен
ный закон обладает приоритетом: «прежде всех законов или прав писаных за
кон прироженый всем людем от господа бога дан ест...»[9, с. 62]. Справедливость 
у мыслителя неразрывно связана с человеколюбием (“братолюбием’1 и “друго- 
любием”) как наивысшей добродетелью, без которой “ничто проспешно ест” [9, 
с. 112]. На основе этих критериев должны, по убеждению Скорины, строиться не 
только нравственные взаимоотношения, но и политическая, и правовая жизнь, 
и, что особенно важно, общественная “згода”, или социальная стабильность.

Библейско-христианская этика синтезируется мыслителем с этическими 
идеями античной философии, модернизируется в соответствии с духовными 
запросами Возрождения. Так, Скорина пытается пересмотреть ортодоксально
христианскую трактовку проблемы человеческого существования, согласно ко
торой земная жизнь человека не представляет самодовлеющей ценности, а яв
ляется лишь приготовлением к потусторонней жизни. Мыслитель утверждает 
самоценность человеческой жизни, реабилитирует земное бытие, не отвергая в 
то же время и веры в потустороннюю жизнь. Этика Скорины ориентирует чело
века преимущественно на реальную и общественно-полезную жизнь, овладе
ние знаниями, ведь «без мудрости и без добрых обычаев не ест мощно, почсти- 
ве жити людем посполите не земли», то есть общественная жизнь невозможна 
без знания и совершенной нравственности.

Интерес представляют суждения мыслителя о смысле жизни и высшем благе. 
Эти проблемы рассматриваются им в предисловиях к Притчам Соломоновым, 
Премудрости Иисуса сына Сирахова и другим. Так, в предисловии к Притчам 
Соломоновым Скорина утверждает, что главное предназначение человека
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заключается в совершенствовании земной жизни, а подлинным объектом этики 
выступает проблема «яко ся имамы справовати и жити на сем свете» (выделе
но мною. -  B.C.). В предисловии к «Экклезиасту» мыслитель рассуждает о мно- 
говекторности смысложизненных ориентаций реального человека, плюрализме 
его ценностных позиций. Автор «Экклезиаста» пишет «о науце всех людей по- 
сполите сущих в летех мужства, приводячи им на паметь суету, беду и працу сего 
света, понеже в розмаитых речах люди на свете покладают мысли и коха- 
ния своя: едины в царствах и в пановании, друзии в богатестве и в скарбох, 
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 детех, в приятелех, во слугах и во иных различных 
многых речах. И тако единый каждый человек имать некоторую речь пред 
собою, в ней же ся наболей кохает и о ней мыслит» (выделено мною. -  B.C.) 
[9, с. 26]. Нравственным идеалом у гуманиста выступает гуманистически модер
низированная христианская концепция жизни. Для Скорины высшее благо-благо 
земное, общественно-полезная жизнь на земле, служение людям, а потом уже 
Богу, или, вернее, служение Богу посредством служения людям.

В центре внимания основоположника отечественной ренессансно-гуманис- 
тической этики находится одна из важнейших философско-этических проблем -  
проблема «человек -  общество», или соотношения индивидуального и обще
ственного блага [6, с. 124]. При ее рассмотрении Скорина высказывается о 
назначении и смысле жизни, духовном мире и достоинстве человека, затраги
вает вопросы происхождения моральных представлений, духовно-правовой сво
боды, общего и индивидуального блага, гражданской активности и др. Важней
шими категориями этики Скорины являются понятия “посполитое доброе” 
(общественное благо) и “пожиток посполиты” (общественная польза). Лишь в 
обществе, полагал мыслитель, жизнь человека наполняется истинным смыс
лом, поэтому люди должны научиться «вкупе жити». Отметим, что Скорина не 
абсолютизирует общественное благо в ущерб благу индивидуальному, а пыта
ется показать возможность гармоничных взаимоотношения между ними: что
бы быть полезным обществу, человек должен развивать духовность, воспиты
вать необходимые для общественной жизни моральные качества. Из 
рассуждений мыслителя вытекает, что человек -  существо не только разум
ное, нравственное, бого- и законопослушное, общественное, но и националь
но ориентированное, уважающее свои традиции, культуру, язык, любящее свой 
родной город, свой “малую" и “большую” родину, готовое честно и преданно 
служить им, а если потребуется -  пожертвовать ради них жизнью. Служению 
“посполитому доброму”, “людем простым посполитым”, “своему прироженому 
рускому языку” была посвящена и собственная жизнь и деятельность белорус
ского просветителя, что им неоднократно подчеркивалось во всех предислови
ях и послесловиях к издаваемым книгам.

Скорина, несомненно, выступает как национальный христианский просвети
тель. Отмечая побудительные мотивы своей переводческой и книгоиздательской 
деятельности, не раз указывал, что его работы служат “похвале створителю”, “богу 
во троици единому ко славе", “богу ко чти” [9, с. 22,110,116 и др.], что он стремит
ся “делом показати веру хрестианскую”, которая “без дел мертва ест” [9, с. 105]. 
Однако не в выяснении религиозных истин видел Скорина назначение своей дея
тельности. Свою конкретную задачу белорусский просветитель усматривал преж
де всего в “навчении” родного народа, приобщении его к “науце всего доброго”: 
“Пожиточьны же суть сие книгы чести всякому человеку...наболей тым, они же 
хотят имети добрые обычае и познати мудрость и науку...” [9, с. 22].
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В связи с этим представляет интерес вопрос о языке и лексической основе 
изданий гуманиста. Существуют различные оценки скорининского лексического 
наследия: его язык трактуется как церковнославянский, белорусский, церков
нославянский язык в белорусской редакции. Не вдаваясь в детали дискуссии, 
отметим огромную значимость введения Скориной в литературное употребле
ние большого числа белорусизмов, грамматических форм и лексических средств 
живого белорусского языка, что делало текст Библии понятным и доступным 
демократическому читателю, “людем посполитым рускаго языка”. Перевод Биб
лии на язык родного народа являлся предметом его национальной гордости: “Я, 
Францишек, Скоринин сын с Полоцька, в лекарских науках доктор, повелел есми 
Псалтырю тиснути рускыми словами, а словенским языком ... к пожитку поспо- 
литого доброго, наболей с тое причины, иже мя милостивый бог с того языка на 
свет пустил" [9, с. 18]. Особо следует отметить стремление Скорины ввести род
ной язык (посредством издания на нем Библии) в круг священных, т.е. уравнять 
его с древнееврейским, греческим и латинским. В предисловии в книгу “Исуса, 
сына Навина” он даже утверждал, что надпись “Исус Назорянин, царь Июдейс- 
кий” была сделана наЖивотворящем кресте не только на еврейском, греческом 
и латинском, но и “по-руски” [9, с. 42-43].

“Нароженый в руском языку”, автор предназначал “Бивлию рускаго языка” “лю
дем посполитым рускаго языка”, “своему прироженому рускому языку”; издавал кни
ги “по-руски”, “рускими словами”, чтобы “братия моя русь... могли лепей разумети” 
[9, с. 70, 45, 76, 71, 52, 18, 37 и др.]. Издавая Библию на родном языке, а не на 
общепринятом греческом или латинском, Скорина защищал высокие идеи свобо
ды, равенства народов и уважения человеческого достоинства от сковывающих 
развитие общества ортодоксальных религиозных традиций [10, с. 56]. Его деятель
ность способствовала становлению национальной белорусской литературы и язы
ка, что получило продолжение в творчестве С.Будного, В.Тяпинского, С.Зизания, 
Л.Карповича, М.Смотрицкого и других писателей второй половины XVI -XVII веков.

Знание и образование рассматриваются Скориной основой моральных доб
родетелей человека, выступают необходимым условием нравственно прекрас
ной жизни [8, с. 108]. Мыслитель ориентирует белорусского читателя на просве
щение, познавательную деятельность. Убеждает, что “без мудрости и без добрых 
обычаев не ест мощно почстиве жити людем посполите на земли” [9, с. 22]. На
следуя высокие идеалы христианского просветительства и книжности, заложен
ные в отечественной культуре и мысли творчеством Евфросинии Полоцкой и 
Кирилла Туровского, Скорина их национально конкретизирует и в значительной 
степени секуляризирует. Он не ограничивает мудрость религиозно-богословс
ким знанием, полагая, что в Библии изложена не только “божественная” (Соло
монова), но и “житейская” (Аристотелева) мудрость, что мудрец должен быть 
исполнен “духа святого и философии” [9, с. 23-24]. Следуя национально-куль
турной традиции, Скорина эстетизирует познавательную деятельность, про
славляет “истинный, сладкий, чистый, сталый, добротливый" “дух разумности” 
[9, с. 22]. В соответствии с христианской традицией идеалами интеллектуаль
ной личности у него являются библейские персонажи Соломон, Птолемей Фила- 
дельф, Иисус Сирахов. Скорина утверждает идеал искренне верующей, высоко
нравственной, гражданственной, интеллектуальной, законопослушной, 
национально ориентированной личности, что позволяет рассматривать его эти
ческие взгляды в контексте такого идейно-философского течения Возрождения, 
как “христианский гуманизм” [6, с. 133].

Скорине присущ глубокий патриотизм, он является основоположником на
ционально-патриотической традиции в истории белорусской культуры и обще-
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ственной мысли. Если средневековым мыслителям в целом свойственен хрис
тианский космополитизм, то для Скорины интересы своего народа и Отечества 
выше религиозных интересов. Подобная позиция может рассматриваться как 
конкретизация идеи общего блага, характерной для древнерусской философс
кой культуры. В представлении Скорины образцами патриотического служения 
“родине”, “отчине” выступают ветхозаветные персонажи -  Эсфирь, Иудифь и др. 
Так, мужественной Эсфири, рисковавшей не только своим положением, но и 
самой жизнью, удалось получить "от царя листы противные на погубление всея 
родины” и избавить свой народ “от побития” [9, с. 70]. В предисловии в книгу 
“Есъфера-царици” Скорина излагает свое понимание общественного долга: “Не 
толико бо сами собе народихомся на свет, но более ко службе божией и поспо- 
литого доброго” [9, с. 71].

С наибольшей определенностью и силой национальный патриотизм мыс
лителя выражен при осмыслении библейского сюжета об Иудифи. Героиня смог
ла привлечь своей красотой персидского полководца-завоевателя Олоферна 
и, пробравшись в его шатер, обезглавила врага, спасши тем самым свой город 
и свой народ от порабощения: “для высвобожения отчизны, взор на собе му
жем даючи, не лютовала ест живота своего” [9, с. 49]. Готовность к самопожер
твованию во имя Родины возводится Скориной в ранг высших гражданских доб
родетелей. Оно освещено и божьим благословением. Иудифь “непобедимого 
от людей победила”, поскольку и “господь бог для доброго умыслу ея помог 
ей". Скорина полагает, что дана “нам сия книга Иудиф чести к нашему науче
нию, абыхом... в добрых делех и в любви отчины не толико жены, но и мужи 
наследовали и всякого тружания и скарбов для посполитого доброго и для от
чины своея не лютовали”. Иудифь “для места рожения своего (выделено 
мною. -  B.C.) выдала ест живот свой на небеспеченство”. В предисловии к 
книге “Иудиф-вдовици” содержатся и золотые строки признания любви к Роди
не, по сути, -  патриотическое кредо писателя: “Понеже от прирожения звери, 
ходящие в пустыни, знають ямы своя; птици, летающие по возъдуху, ведають 
гнезда своя; рибы, плывающие по морю и в реках, чують виры своя; пчелы и 
тым подобная боронять ульев своих, -  тако ж и люди, игде зродилися и ус- 
кормлены суть по бозе, к тому месту великую ласку имають (выделено 
мною. -  B.C.)” [9, с. 45].

Важной моральной добродетелью человека Скорина в соответствии с хрис
тианской этикой считает любовь. Однако человеколюбие у него не абстрактный 
призыв, а высший принцип взаимоотношений между людьми, универсальный 
закон частной и общественной жизни. Принцип любви распространяется Скори
ной не только на представителей христианского вероисповедания, но обращен 
«ко всякому человеку».

Социальные отношения идеального общества Скорина оценивал принци
пами человеколюбия и справедливости. Он не отрицал существования в 
обществе классовых противоречий, но считал, что взаимоотношения между «бо
гатыми» и «убогими» должны строиться на основе «братолюбия» и «друголю- 
бия». Скорина пропагандировал идеи раннехристианской филантропии, убеж
дал людей относиться «спомогающе друг друга со всякою любовию» [9, с. 116]. 
В качестве социального идеала приводил и раннехристианский принцип равной 
свободы и общей собственности «ровная свобода всем, общее имение всех» 
[9, с. 64], -  что отразило влияние на его мировоззрение радикально-реформаци- 
онных идей.

Предисловие к Псалтири -  наиболее яркий документ, характеризующий 
эстетические представления мыслителя. Как известно, эта книга Ветхого

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



10 ВЕСНІК МДУ імя А.А.КУЛЯШОВА № 1 ( 1 7 ) *  2004 •

завета наиболее близка к искусству -  поэзии и музыки. Скорина полагал, что 
Псалтирь оказывает на человеческий дух всестороннее влияние: «Псалтырь 
же сама едина вси тые речи в собе замыкаеть и всех тых учить и все пропо- 
ведуеть» [9, с. 17].

Скорина считал, что музыка максимально мобилизует дух, активизирует по
знавательные способности, способствует богатству эстетических переживаний, 
наслаждению человека красотой. «Псалмы, -  писал он, -  яко бы сокровище всих 
драгых скарбов, всякии немощи, духовный и телесный, уздравляють, душу и 
смыслы освещають, гнев и ярость усимиряють, мир и покой чинять, смуток и 
печаль отгоняют, чювствие в молитвах дають, людей в приязнь зводять». Они -  
«защититель младых и радость, старым потеха и песня, женам набожьная мо
литва и покраса, детем малым початок всякое доброе наукы, дорослым помно- 
жение в науце... Псалом... свята украшаеть...вкупе тело пением веселить, а 
душу учить» [9, с. 17]. Мы наблюдаем здесь двойственность суждений Скорины. 
С одной стороны, музыкально-поэтическое искусство рассматривается как важ
ное средство воспитания религиозного благочестия (в соответствии с эстетикой 
Средневековья), а с другой стороны -  как средство доставить человеку «радос
ти», «потехи», «покрасы», что является элементом античной и ренессансной 
эстетики.

В мировоззрении Скорины наблюдается попытка преодоления средневеко
вого христианского учения о красоте как проявлении божественного. Он стре
мится обнаружить прекрасное в самом человеке. Красота у Скорины отождеств
ляется с добром, человеколюбием, справедливостью, общим благом, 
патриотизмом. Эстетизирует мыслитель и познавательную деятельность чело
века. Мудрость в его представлении «якобы моць в драгом камени, и яко злато в 
земли, и ядро у в ореху», она «мати всех добрых речей и учитель всякому добро
му умению» [9, с. 22].

В качестве идеальной личности у Скорины выступает Иисус Сирахов, кото
рый больше всего заботится о том, чтобы проявить себя в творчестве и оста
вить «по собе паметь, яко и предкове его оставили суть, дабы паметь его не 
загинула вовеки» [9, с. 24]. Это уже не средневеково-христианский (с приорите
том религиозно-космополитических добродетелей человека), а ренессансный 
идеал личности, высшим проявлением которой является творческое самовыра
жение. Идеалом гражданственности и патриотизма у мыслителя является биб
лейская героиня Иудифь. Подвиг Иудифи, ее самопожертвование во имя любви 
к своему народу и Родине Скорина оценивает не только этически, но и эстети
чески, как героический, прекрасный, возвышенный порыв [9, с. 43-45]. Отметим, 
что возведение патриотизма в степень прекрасного чрезвычайно характерно для 
эстетического сознания Античности и Возрождения.

Проблему трагического Скорина пытается решить на основе противоре
чия между божественным провидением и индивидуальной человеческой судь
бой в предисловии к книге Иова [9, с. 19-20]. Книга Иова -  философская поэма, 
притча о превратностях человеческой судьбы по воле Бога. По легенде, непо
рочного и богобоязненного Иова Бог по наущению сатаны решил испытать, 
лишив всего и поразив тяжелой болезнью. Результатом стала борьба в душе 
Иова: бунтаря, протестующего против божественной несправедливости, и сми
ренного человека, подчиняющегося воле божьей, остающегося ему предан
ным и верным. Скорине импонирует Иов смиренный: сказание «являет нам 
достойность, святость и терпение святого Иова...яко бо злато искушается ог
нем, тако и святыни божии терпением».
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Ставит мыслитель и вопрос о характере божественного руководства ми
ром в целом. Его волнует проблема трагической судьбы человечества, причи
ной которой является Бог: почему по божьей воле добродетельные страдают, а 
порочные наслаждаются и благоденствуют? «Чего ради господь бог на добрих 
и на праведных допущаеть беды и немоци, а злым и несправедливым даеть 
щастье и здравие?». Однако проблему теодицеи (богооправдания) Скорина 
все же решает в традиционно-христианском духе: Бог вправе подвергнуть че
ловека испытанию страданием, он же и всемилостив, ибо пострадавший, но 
выдержавший испытание, в конце концов будет щедро вознагражден, причем 
не только в будущем (вечной жизнью), но и в настоящей жизни, жизни земной, 
в чем можно убедиться на примере Иова. Категория трагического представле
на понятием «бесы и немоци», «короткость и беда живота человеческого». 
Противоположное трагическому понятие комического не получило отражения 
в его работах, и здесь нельзя не усмотреть традиционно-христианской ориен
тации мыслителя [4, с. 344].

Важно отметить и типографскую эстетику Скорины, которая находилась на 
уровне лучших образцов ренессансной книжной графики. В этой связи важно 
отметить то обстоятельство, что многие гравюры Скорины насыщены не теоло
гическим, а реальным, земным содержанием. Безусловной чертой ренессанс
ного свободомыслия следует считать гравюрный портрет самого Скорины. Ис
следователи отмечают данный факт как «беспрецедентный случай в истории 
книгоиздания, перепечатки и переписки Священных книг» [10, с. 58]. Автор ут
верждает собственным портретом свою индивидуальность, осознание значимос
ти своего творчества. Некоторые ученые (В.В.Агиевич) усматривают также в пор
трете белорусского мыслителя выражение принципов гелиоцентризма и 
гомоцентризма -  основы философии гуманизма Нового времени, в чем Скорина 
на 26 лет опередил Н.Коперника [1, с. 299]. В этом же ключе свободомыслия 
следует рассматривать и то обстоятельство, что скорининские предисловия ли
шены весьма характерного для средневековых христианских ортодоксальных 
писателей и переписчиков приема литературного самоуничижения по примеру 
«Здесь нет моих мыслей, здесь все от Бога» и т.п.

Являясь выразителем интересов горожан (купечества и ремесленников), 
Скорина придавал большое значение вопросам правового регулирования об
щественной жизни, стремился утвердить авторитет законности. В частности, он 
пытался обосновать концепцию «естественного права». Мыслитель считал, что 
право -  не божественное, а человеческое установление, которое «единый каж- 
ный народ с своими старейшими ухвалили..» [9, с. 63-64]. Оно возникает у каж
дого народа в разное время, обусловлено образованием общества и государства, 
деятельностью первых правителей. Так же, как и Аристотель, белорусский мыс
литель считал, что главное назначение законов -  служить общественному благу. 
Основываться право должно на морали, прежде всего на человеколюбии и спра
ведливости, на традициях народа. Необходимо, чтобы закон был “почтивый, 
справедливый, можный, потребный, пожиточный, подле прирожению, подлуг 
обычаев земли, часу и месту пригожий" [9, с. 64].

Одним из дискуссионных аспектов мировоззрения Скорины является его 
конфессиональная ориентация. Не вызывает сомнения то, что мыслитель не 
представлял высоконравственной жизни вне христианской религии, его искрен
няя вера выявляется во всех комментариях к издаваемым “з божиею помощию” 
трудам. Вместе с тем христианско-гуманистическое осмысление Скориной про
блемы человека, неординарный подход к интерпретации библейских сюжетов, 
недостаточность биографических сведений обусловили неоднозначное истол
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кование его вероисповедной принадлежности (православный, католик, униат, 
протестант). Полагаем, что ближе к истине те исследователи (В.И.Пичета, М. Гру
шевский, Н.О.Алексютович, С.Брага, С.А.Подокшин и другие), которые считают 
необходимым рассматривать конфессионально-мировоззренческую ориентацию 
Скорины в общехристианском контексте его религиозной и культурно-просвети
тельской деятельности, лишенной узкого конфессионального догматизма и стро
гой церковности. Несомненно, что она выдержана в духе веротерпимости. Еще 
Е.Ф.Карским было отмечено, что “переводы Фр.Скорины и его продолжателей... 
не преследовали каких-либо конфессиональных целей: желание их было толь
ко принести пользу своему народу” [3, с. 30]. По мнению С.А.Подокшина, Фран
циск Скорина, ориентируясь на православного читателя, в то же время не свя
зывал себя жестко с определенной конфессией и по сути дела ратовал за 
свободный диалог всех христианских направлений [8, с. 79-80]. Об этом свиде
тельствует отсутствие в скорининскихтекстах конфессиональной полемики, апел
ляция ко “всякому человеку”, “ко всем верующим во Христа", “людем всем”; ти
пичность формул: “нам, хрестияном”, “нас всех хрестиан”, “хрестианство наше”, 
“каждый хрестианин” [9, с. 22, 32, 105-117, др.].

Таким образом, мировоззрение Скорины обладает широким диапазоном, 
является примером преимущественно духовно-практического освоения дей
ствительности, в нем присутствует философский синкретизм религиозного традицио
нализма и свободомыслия. Общественно-философские взгляды мыслителя 
характеризуются ренессансным антропоцентризмом, сосуществующим с пробле
мой загробного воздаяния; расширением границ духовной свободы человека, 
не доходящим до крайностей индивидуализма; натуралистической тенденцией, 
демократизмом и патриотизмом, утверждаемым не только теоретически, но и 
практически, своей жизнью и деятельностью. Скориной синтезируются ценнос
ти духовной культуры разных эпох и традиций: древнерусской философско-эти
ческой и богословской, античной и западноевропейской религиозно-философс
кой. Для мыслителя характерен идейный компромисс, стремление не к 
решительному разрыву со средневеково-теологическим мировоззрением, а к его 
реформированию, обновлению в соответствии с новыми ренессансно-гуманис
тическими установками и идеалами [6, с. 122-125].
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S U M M A R Y
The peculiarities of Scorina’s Renaissance humanism are considered in the article, the 

synthesis of religious traditionalism and free-thinking in his worid-outiook being shown.
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