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Самодостаточность, целостность, чаще всего связывается с опреде-

ленным социальным статусом, при достижении которого происходит са-

моидентификации себя с ним, актуализирует стандарты ролевого поведе-

ния и модели жизненного мира, предписанного им. Вся дальнейшая 

жизнь будет связана с бесконечным возвращением к данной жизненной 

ситуации, память сохранит еѐ как актуальное настоящее. Именно в ней он 

будет черпать свою целостность и в ней возвращать свое лицо. Данная 

мифологема образованная под воздействием жизненной ситуации, скорее 

всего событием, в течении жизни, будет обрастать различными смысла-

ми, контекстами, жить своей жизнью. Миф не только творимый, но и сам 

себя творящий живет по законам своей жизни, становясь тем настоящим, 

которое и мыслится прошлым, но актуализировано здесь и теперь. Неста-

бильность общественной жизни, личные неудачи – всѐ это настоящее пе-

реживается благодаря актуализации моего другого мира, в котором я был 

значим, молод, богат любим и т.д. Поэтому-то и получается, что жизнен-

ные миры даже людей одного поколения не совпадаю друг с другом. Ка-

ждый сотворил свою легенду, выбрал свою лакуну памяти, очертил свои 

границы жизненной самоидентификации и возвращает еѐ по мере необ-

ходимости. 

 

Резюме 

В статье проанализирована проблема самоидентификации как транс-

цендируемой способности рефлексирующего субъекта. 
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В течение двух с половиной столетий Беларусь входила в состав Ве-

ликого княжества Литовского. Его возникновение являлось закономер-

ным итогом исторического развития Литвы и Беларуси эпохи феодализма 

и имело прогрессивный характер. Несмотря на то, что Великое княжество 

Литовское с этнической стороны было неоднородным, оно представляло 
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собой своего рода федерацию. Политическая централизация ускоряла 

экономическое и культурное развитие как Литвы, так и Беларуси. Шел 

быстрый рост городов, наблюдалось развитие торговли и сельского хо-

зяйства, крепли экономические и культурные связи между отдельными 

регионами, создавались условия для развития обширных рынков и фор-

мирования белорусской народности. 

В процессе исторического развития и под воздействием многих дру-

гих факторов медленно, но непрерывно и неуклонно изменялись, в соот-

ветствии с требованиями жизни, язык, обычаи, народное творчество и 

другие стороны материальной и духовной культуры наших предков. Про-

исходило постепенное обогащение старых и развитие новых качеств, черт 

и явлений, которые приобретали специфический этический облик. Шел 

процесс становления белорусского, глубоко самобытного по-своему ха-

рактеру языка. Закладывались основы собственной белорусской культу-

ры, которая была непосредственно преемницей местного культурного 

наследия предшествующего периода. В крае постепенно исчезла родоп-

леменная обособленность. В общественной мысли Беларуси пробуждался 

интерес к человеку, его внутреннему миру, интеллектуальным, этическим 

и эстетическим вопросам, возросла потребность в изучении природы и 

общества. Все это находило свое отражение в белорусском народном 

творчестве,  в летописях и произведениях политической литературы. 

Мыслители Беларуси: Франциск Скорина, Сымон Будны, Андрей 

Волан, Миколай Гусовский и многие другие развивали идеи о высоком 

достоинстве человека, силе его интеллекта, о неограниченном развитии 

способностей. 

Проявление гуманизма в духовной жизни белорусского народа спо-

собствовало формированию национального самосознания и языковой 

общности белоруской народности. Белорусский язык был официально 

узаконен Статутом ВКЛ. в 1566 г.  

Значительную роль в формировании гуманистических идей в Бела-

руси играли культурные связи ВКЛ с передовыми странами Запада. 

В это время в ВКЛ довольно широко известны политические взгля-

ды античных философов: Сократа, Платона, Аристотеля, а также знаме-

нитого мыслителя древнего Рима - Цицерона. 

Широкую дорогу новому осмыслению жизни прокладывала Рефор-

мация, которая положила начало целому ряду идей, подхваченных мыс-

лителями ВКЛ. Тут можно увидеть черты, характерные рационализму, 

материализму, вольномыслию и других учений. Приобретали известность 

и входили  в научное и обыденное употребление такие категории, как 

«политические, научные и личные свободы», которые ввел в Европе Мар-

тин Лютер и другие мыслители. Большая роль в осмыслении этих про-

блем в ВКЛ отводилась молодежи. Поэтому традиционными центрами ее 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й ГГ

АУ



 145 

обучения являлись: Краковский, Падуанский, Пражский, Болонский, 

позднее Виттенбергский, Лейденский, Лейпцигский и Кенингсбергский 

университеты. 

В 1545 г. герцог Прусского княжества Альберт учредил в Кенингс-

бергском университете специальную стипендию для юношей, которые 

прибывали на учебу из Белоруссии и Литвы. В 1579 г. был основан Ви-

ленский университет. 

Становление социально-философской мысли Беларуси в составе 

ВКЛ осуществлялось под синтезирующим влиянием восточнославянской 

и западноевропейской культуры того времени. Отличительной особенно-

стью философской идеи белорусских мыслителей данной эпохи была 

тенденция к компромиссному решению противоречий между традицион-

ным и новым мировоззрением. В соответствии с ренессанско-

гуманистической традицией  пересматривались, рационализировались и 

натурализировались традиционные религиозно-теологические представ-

ления о происхождении мира, соотношении естественного и сверхъесте-

ственного и т.д. Обосновывалась необходимость активного отношения к 

существующей социальной реальности и расширения границ в познава-

тельно-творческой деятельности человека. Борьба за истину рассматрива-

лась не только как гносеологическая проблема, но и как нравственный 

долг человека. В связи с этим была высказана мысль о самодостаточности 

для человека земной жизни, которая хотя и предопределена Богом, но это 

не исключает ее корректировку со стороны носителя последней. 

Белорусские мыслители настойчиво и упорно боролись за раскрепо-

щение личности, за утверждение новых идеалов. Они верили в безгра-

ничные возможности человека, возлагая большие надежды на просвеще-

ние, как средство воспитания свободной и гармонически развитой лично-

сти. 

 

Франциск Скорина 

 

Франциск Скорина - выдающийся деятель, известный мыслитель и 

ученый: доктор «свободных наук» и «в лекторских науках доктор», про-

светитель и гуманист. Его имя стоит в одном ряду с именами тех, кто 

олицетворял гордость и славу белорусского народа. 

Исследователи творческого наследия Ф.Скорины полагают, что он 

родился между 1485 и 1490 годом в семье небогатого полоцкого купца 

Луки Скорины. Это был период конца 15-первой половины 16 столетия, 

когда в западноевропейских странах господствовала золотая пора Возро-

ждения, заря нового времени; когда зарождались основы раннебуржуаз-

ной идеологии и культуры, а в условиях Беларуси завершался процесс 

становления белорусской народности, процесс активизации социально-
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политической и культурной жизни. В этих условиях проходила вся тру-

довая и общественно-политическая жизнь Ф.Скорины. 

Начальное образование Ф.Скорина получил в родном городе. В 

1504г. поступил на философский факультет Краковского университета, 

который успешно закончил в 1506 г. с ученой степенью бакалавра фило-

софии. 

История не сохранила сведений о его жизни с 1506 по 1512 гг., но 

именно в это время Ф.Скорина стал доктором «свободных наук». 

5 ноября 1512 г. в Италии  в церкви св. Урбана на заседании совета 

«славнейших» докторов искусства и медицины «бедный и молодой уче-

ный Франциско, сын Луки из Полоцка, русин» блестяще защитил свои 

тезисы, и все 14 профессоров Падуи и Вероны единогласно признали его 

достойным степени доктора медицины. После этого Ф.Скорина был занят 

подготовкой к основанию белорусского книгопечатания. Летом 1517 г. в 

чешской Праге «Франциск Скорина, сын с Полоцка, в лекторских науках 

доктор повелел… «Псалтырю тиснути русскими словами, а словенским 

языком». 

 Псалтырь в эпоху средневековья кроме своего культурного на-

значения выполнял и функции школьного букваря. 

Вслед за этим в течение 1517-1519 гг. Ф.Скорина издал еще 23 книги 

Библии Ветхого завета. Библия, по мнению белорусского мыслителя, не 

только учение о богопознании, но в скрытом виде источник светских зна-

ний. 

Возвратившись в 1522 г. в Вильно, Ф.Скорина опубликовал несколь-

ко текстов так называемой «Малой подорожной книжицы», а в 1525 г. 

«Апостол». Книга предназначалась не столько для литературных нужд, 

сколько для самостоятельного чтения, повышения образовательного 

уровня людей. 

Вся творческая деятельность Ф.Скорины была проникнута любовью 

к народу и родной Беларуси. «Понеже от прирождения звери, ходящие в 

пустыни, знають ямы своя, птицы, летающие по воздуху, ведают гнезда 

своя, рыбы, плавающие по морю  и в реках чують вихри своя, пчелы и 

тым подобныя боронять ульев своих, тако же и люди  и где зародилися и 

ускоренны суть по бозе, к тому месту великую ласку имеють» - такими по 

-народному мудрыми словами объясняет Ф.Скорина любовь человека к 

своей родине. 

Используя содержание библейских книг («Юдифь» и «Эсфирь»), он 

доказывал, что каждый человек обязан трудиться на благо своего народа, 

не жалеть «всякого труженика и скарбов… для отчизны своея». 

Любовь Ф.Скорины к своей родине, любимой Беларуси, ассоциировалась 

в нем с глубоким чувством любви к своему народу. В центре внимания 

белорусского мыслителя всегда был человек. «Да совершен будет  
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человек божий и на всяко дело добро уготован». Ф.Скорина проповедовал 

высоконравственные принципы человека: честность, правдивость, благо-

родство, гуманизм и т.д. «Возлюби ближнего своего, яко сам себя», 

«…Следует то чинити иным всем, что самому любо ест от иных всех, и 

того не чинити иным чего сам не хощеши от иных имети». 

Желания Ф.Скорины утвердить равенство людей, справедливость, 

моральность, человеколюбие были преждевременными абстракциями. 

Они не решены и до настоящего времени. Тем не менее, их значение в 

том, что они были выделены в сложный час истории, поставлены в ряд 

величайших идей человеческой цивилизации. 

В дальнейших философских концепциях проблема человека, о кото-

рой с высочайшим чувством гуманизма говорил Ф.Скорина, начала зани-

мать одно из ведущих мест. Так, немецкий философ Л.Фейербах создал 

целостное учение антропологического материализма, марксистская фило-

софия дала обоснование роли народных масс и личности в истории, со-

временная философия доказала возрастающую роль субъективного фак-

тора в историческом процессе, а Максим Горький, который писал слово 

«Человек» с большой буквы, в художественной форме определил его так: 

«Человек - это звучит гордо» ! 

Целью труда Ф.Скорины было служение делу народа и его просве-

щению на родном языке. «На болей с тое причины, иже милостливый бог 

с того языка на свет пустил». 

Высказанные Ф.Скориной 500 лет тому назад мысли о роли родного 

языка для многих народов и по сегодняшний день являются актуальными. 

Ф.Скорина мечтал об обществе, в котором царит справедливость и 

нравственность, во главе которого стоит мудрый правитель, где человек 

чувствует  себя свободно, где господствует разум и законность. В преди-

словии к «Второзаконию» он писал, что существуют законы двоякого 

рода: «прирожденные и писанные. «Прирожденный» закон «неписан, есть 

в сердце каждого человека», согласно ему все люди от природы равны и 

должны были бы стремиться к тому, чтобы не делать зло другим. Но в 

действительности дело обстоит не всегда так. Поэтому люди создали «за-

коны писанные» для «людей злых». Ф.Скорина требовал, чтобы эти зако-

ны были справедливыми и удовлетворяли потребности всего «посполито-

го доброго». 

Из вышеуказанного очевидно, что Ф.Скорина искал гармоничность в 

человеке, обществе и мире. Однако разнополярность тогдашней общест-

венной жизни обуславливала своеобразие  мировоззрений белорусского 

мыслителя, в котором синтезировались средневековые взгляды и про-

грессивные для того времени ренессанские идеи, белорусские и иннова-

ционные элементы. 
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Примерно в 1535 г. Ф.Скорина оставил Вильно и уехал в Прагу, где 

умер в 1551 г. 

 

Сымон Будны 

 

Сымон Будны - наиболее известный представитель второго белорус-

ского Возрождения и реформационного движения в нашем крае. Родился 

он в польской деревне Буда на Мазовне в 1530 году. В 1544 г. С. Будны 

поступил на факультет свободных искусств Краковского университета, 

затем учился в Италии и Швейцарии, получил высшее образование. По-

сле учебы жил в Вильно. Здесь же он примкнул к протестанскому движе-

нию. Написал на белорусском языке свой первый труд «Катехизис», в 

котором изложил основы кальвинистского учения. Как мыслитель - ра-

ционалист приобрел европейскую известность. 

В 1558 г. он начал работать проповедником в Кальвинистской общи-

не, которая была основана в 1553 г. в Вильно виленским воеводой и 

канцлером ВКЛ - Николаем Радзивилом. 

В 1560 г. С. Будны был назначен пастырем клецкой соборной церкви 

кальвинистов. Здесь же он увлекся просвещением «простых людей» и 

создал для них свой «Катехизис», который был опубликован в 1562 г. на 

белорусском языке. Через 4 месяца (11 октября 1562 г.) в Несвижской 

типографии была напечатана на белорусском языке и вторая книга С. 

Будного «Об оправдании грешного человека перед богом». В дальней-

шем, выступая за разумное переустройство духовной жизни общества, С. 

Будны начал резко критиковать деятельность православного духовенства, 

а потом протестантизм. Как неисправимый критик, С.Будны в 1582 г. был 

отлучен от церкви, протестанской общины и лишен духовного чина. 

В своей последней книге «О светской власти» С.Будны подвел итог 

своим философским взглядам, общественно-политической деятельности и 

борьбы с радикальным крылом реформации. 

С. Будны последовательно решал многие гносеологические вопросы. 

Он считал, что человеческий разум является важнейшим средством по-

знания. Познание ничем не ограничено. Право на истину должно быть 

признано за каждым человеком, и это не противоречит ни разуму, ни чув-

ствам. 

Хотя С. Будны и стоял на стороне господствующих классов, он вме-

сте с критикой религии резко и сурово обличал непомерный деспотизм и 

паразитизм феодалов, которые строили свое богатство и благополучие за 

счет непомерно тяжелого физического труда ремесленников и крестьян. С 

Будны требовал от господ «милосердного « отношения к своим подчи-

ненным и освобождения тех из них, кто своим трудом на свободе прине-

сет больше пользы обществу. Он считал, что «господа должны быть та-
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кими же христианами, как и подчиненные и не делать того зла, которого 

они не хотят для себя». 

В вопросах войны и мира С. Будны твердо стоял на прогрессивных  

позициях, он признавал лишь справедливые войны, т.е. те, которые ве-

лись в защиту отечества. Участие в них - государственная обязанность 

каждого гражданина. Вместе с тем С. Будны резко осуждал те войны, ко-

торые велись с целью захвата чужих земель и порабощения других наро-

дов. 

В своих идейных исследованиях С. Будны выступал как выразитель 

интересов либерального настроения шляхты. Его политический идеал - 

просвещенная монархия, которая должна быть ограничена законом и со-

словным представительством. 

Всю свою сознательную жизнь С. Будны посвятил делу просвещения 

народа. Он первый, после Ф. Скорины, не только использовал родной 

язык в религиозной письменности, но и пропагандировал его как лучшее 

средство для распространения знаний. 

Последние годы своей жизни С. Будны провел в Вишнево около 

Ошмян. Здесь он и умер 13 января 1593 года. 

 

Андрей Волан 

 

Андрей Волан - известный белорусский философ и правовед, выхо-

дец из средних слоев шляхты, родился около 1530 г. в фольварке Бью-

тишки Ошмянскогог уезда. Хорошее разностороннее образование он по-

лучил при поддержке Несвижского князя Николая Радзивила в универси-

тете Кенингсберга и Франкфурта-на Одере. Был депутатом сейма Речи 

Посполитой. Работал личным секретарем сначала короля Жигимонта II 

Августа, а потом С. Волана по времени совпала с периодом реформации. 

А. Волан принял кальвинизм и подверг критике наиболее несоответст-

вующие действительности стороны католической религии. В своих сочи-

нениях А. Волан использовал идеи античных мыслителей: Сократа, Пла-

тона и Аристотеля, а в гуманистических суждениях взгляды - гуманиста 

Томаса Мора. 

В 1592 г. А. Волан опубликовал работу «Размышления в письме», в 

которой, опираясь на мысли голландского мыслителя Эразма Ротердам-

ского, критикует институт папства и его отношение к простым людям. 

В политических суждениях А. Волан опирается на метод рациона-

лизма, который использует для критики схоластики. 

В таких работах, как: «О политической и гражданской свободе», 

«Обращение к ее и других» А. Волан обосновывает Аристотелеву и Ци-

церонову идею «об общей пользе державы». Вместе с тем он не во всем 

соглашается с этой концепцией. Аристотель считал, что создателями 
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державы должны быть люди вольные и рабовладельцы, и общая польза 

государства тоже касалась их, а не земледельцев, ремесленников и дру-

гих. «Общая польза державы» у А. Волана приобретает совершенно новое 

содержание. Она касается всех людей государства. 

Своеобразно относился А. Волан и к такой догме правления в госу-

дарстве, как монархия, которую он наделял только исполнительной вла-

стью. Что касается короля, то он у А. Волана выступает как законопос-

лушный гражданин. 

А. Волан с большим чувством ставился к свободе и равноправию 

людей. Свобода человека, по его мнению, главный элемент всей его жиз-

ни. Без свободы жизнь человека теряет всякий смысл. «Свобода человека 

должна осуществляться в свободе человека». Если свобода и права чело-

века нарушаются, то, следовательно, держава не выполняет своего пред-

назначения. 

Дальше А. Волан  подчеркивал, что свободный человек должен 

уметь распоряжаться и не допускать злоупотребления. Спасительными 

средствами в этом вопросе являются законы. 

Большое внимание уделял А. Волан вопросам соотношения государ-

ства, общества и личности. Он полемизировал с польским ученым Аже-

ховским, который делил общество на шесть слоев: король, духовенство, 

рыцари, купцы, ремесленники, сенаторы, воины, мещане и селяне.  А . 

Волан видел в обществе три слоя: шляхту, мещан и селян. При этом деле-

ние общества на слои А. Волан видит не в противопоставлении их друг 

другу, а во взаимопонимании между ними. 

Как видно из вышеуказанного, основой подобных суждений были 

идеи теории  натурального права, гражданского договора и др., которые 

разделяли и развивали Ф. Скорина, С. Будны и М. Литьвин. В этом русле 

видел усовершенствование общества и ПА. Волан. 

Умер А. Волан 6 января 1610 г. 
 

Резюме 

В статье дается теоретическое обоснование  развития философской 

мысли Беларуси в составе Великого княжества Литовского. 

Summary 

The article deals with theoretical substantiation of development of philo-

sophical thought in Belarus being the part of the Grang Duchy of Litwa (mod-

ern - Lithuania). 
 РЕ

ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й ГГ

АУ


