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Социально-классовая структура в любом обществе достаточно сложна и 

является предметом внимания не только социологов, но и представителей 

социального и государственного управления, экономистов, политологов. 

Необходимо понимать, что без уяснения социально-классовой структуры 

общества, без чёткого представления о том, какие социальные группы 

существуют внутри него и каковы интересы этих групп, нельзя двигаться 

вперёд в руководстве обществом, в том числе в области экономики, 

социальной, политической и духовной жизни. [1] 
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У истоков ренессансной гуманистической мысли и национального 

самосознания стоял выдающийся белорусский мыслитель, основоположник 

восточнославянского книгопечатания, переводчик Библии – Франциск 

Скорина. В предисловиях к библейским книгам он наиболее полно выразил 

идеал национальной жизни белорусов, основными компонентами которого 

являются конкретная Родина (“славный город Полоцк”) и культура народа 

- его язык, история, традиции. Священное писание рассматривалось 

мыслителем не только как божественная мудрость, высокая духовность, 

идеальная нравственность, но и в качестве источника национально-

культурного обновления и Возрождения. Именно эта значимость 

передается в напечатанных им в двадцати трех книгах Библии. 

 Взгляды Скорины свидетельствуют о нем как о просветителе, патриоте 

и гуманисте. Именно Франциск являлся основоположником понимания 

патриотизма как любви и уважения к своему отечеству. С патриотической 

точки зрения воспринимаются следующие его слова: «Понеже от 

прирождения звери, ходящие по пустыне, знають ямы своя; птицы, 

летающие по воздуху, ведають гнезда своя; рибы, плавающие по морю и в 

реках, чують виры своя; пчелы и тым падобныя баронять ульев своих,-тако 
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ж и люди, игде зродилися и ускормлены суть по бозе, к тому месту великую 

ласку имають» [1, с.256]. Эти общечеловеческие ценности и идеалы, 

которые проповедовал великий гуманист, сохраняют свою актуальность для 

человечества и по сей день. Этот факт говорит об особенности 

миропонимания белорусского гуманиста. Кроме того, Франциск Скорина 

выступает как национальный просветитель. Отмечая побудительные 

мотивы своей переводческой и книгоиздательской деятельности, 

мыслитель неоднократно указывал, что его работы служат «похвале 

створителю, богу во троици единому ко славе, богу ко чти, что он стремится 

"делом показати веру хрестианскую, которая без дел мертва ест» [2, с. 4].  

Свою конкретную задачу белорусский просветитель видел прежде всего 

в научении родного народа, приобщении его к науке: «Пожиточьны же суть 

сие книгы чести всякому человеку... наболей тым, они же хотят имети 

добрые обычае и познати мудрость и науку...» [2, с. 5]. Знания и образование 

в глазах Скорины являются основой моральных добродетелей человека, 

выступают необходимым условием для нравственной жизни. Скорина 

ориентирует белорусского читателя на просвещение, познавательную 

деятельность, «абы, научившися мудрости добре живучи на свете, 

милостивого бога хвалили...» [2, с. 5]. Убеждает, что «без мудрости и без 

добрых обычаев не ест мощно почстиве жити людем посполите на земли» 

[2, с. 5]. 
Мораль Скорины утверждает идеал гражданственной, бого- и 

законопослушной личности. Он повествует о существовании бессмертной 

души и загробного мира, не отрицая необходимости богопознания, но в то 

же время он ориентирует читателя на земную, реальную жизнь, «познание 

«самого себе» [2, с. 5]и всего того, как «имамы справовати и жити на сем 

свете» [2, с. 5, 6].  

Эти слова побуждают человека задуматься о жизни и предназначении 

человека на земле. 

Универсальным принципом Скорины является «прироженый» 

нравственный закон, запечатленный в сердце каждого человека: «то чинити 

иным всем, что самому любо ест от иных всех, и того не чинити иным, чего 

сам не хощеши от иных имети» [3, с. 122]. Как раз-таки справедливость у 

мыслителя неразрывно связана с человеколюбием как наивысшей 

добродетелью, без которой «ничто проспешно ест» [3, с. 123]. На основе 

этих критериев должны, по убеждению Скорины, строиться не только 

нравственные взаимоотношения, но и политико-правовая жизнь всего 

общества. 

Политическим идеалом у него выступает мудрая, просвещённая и 

справедливая государственная власть. По мнению творца, идеальный 

правитель наделяется чертами набожности, образованности, чуткости и 
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доброжелательности в отношении своих подданных, уважения к законам 

своей страны. Писаное право должно основываться на моральных нормах, 

обычаях и нравах народа, а закон должен быть справедливый. 

Следует отметить значимость введения Скориной в литературное 

употребление большого числа белорусизмов, грамматических форм и 

лексических средств живого белорусского языка, что делало текст Библии 

понятным и доступным «простому» народу, а также способствовало 

становлению национальной белорусской литературы. 

Гуманистические идеи Скорины и его последователей нашли отражение 

в Статутах Великого Княжества Литовского 1529, 1566 и 1588 годов, 

представлявших собой сборники законов, которые соответствовали 

конституционным актам. Их принятие сыграло важную роль в становлении 

отечественной государственной правовой системы той эпохи и имело 

большое международное значение. Статут 1529 г. содержал нормы, 

ограничивающие власть магнатов в пользу других категорий населения и 

закрепляющие право на судебную защиту лиц всех сословий. Воплощением 

идей Скорины можно считать закрепление в Статуте 1566 г. нормы, 

обязывающие главу государства защищать все слои населения. Именно 

статут 1588 г. впервые в европейской законодательной практике 

разграничивал прерогативы законодательной и исполнительной властей. 

Таким образом, в период раннего Возрождения, в общественно-

философском творчестве Франциска Скорины формируется ряд 

основополагающих идей и ценностей национального бытия - гуманизм, 

высокая нравственность и интеллектуализм, просветительство, 

гражданский мир и согласие, толерантность, славянская солидарность, 

уважение достоинства, гражданских и национально-культурных прав 

человека, деятельное служение «общему благу», забота о развитии 

отечественной культуры, родного языка, ценность природной среды 

обитания и др. Они получили развитие в ренессансно-гуманистической 

мысли Беларуси второй половины XVI - нач. XVII вв., сохранили свою 

актуальность в последующее время и прочно вошли в арсенал современного 

национального самосознания белорусского народа. 
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В мире проживает сейчас более 2 тысяч народов (этносов). Многие из 

них не имеют своей государственности и вынуждены сосуществовать в 

рамках государственных образований с другими народами.  Некоторые из 

этносов оказались разделенными государственными границами в силу 

исторических и политических конфликтов. Многие люди в поисках лучшей 

жизни покинули свои этнические территории и мигрировали на чужие 

земли. По этим причинам в настоящее время трудно найти государство с 

моноэтническим населением. Сосуществование в государствах этносов и 

этнических групп с различными культурными, религиозными 

особенностями, разным уровнем экономического, социального и 

политического развития, порождает немало проблем в их взаимодействии, 

а в определенных условиях они принимают довольно острые формы. 

Этническая общность – это группа людей, связанных общим 

происхождением и длительным совместным существованием. В процессе 

долгой совместной жизнедеятельности людей в рамках каждой группы 

выработались общие устойчивые признаки, отличающие одну группу от 

другой. К числу таких признаков относятся: язык, особенности бытовой 

культуры, складывающиеся традиции и обычаи. И эти признаки 

воспроизводятся в этническом самосознании народа, в котором он осознает 

свое единство, прежде всего общность происхождения и тем самым 

этническое родство. 

Этнос представляет собой целостную динамическую систему, 

включающую в себя не только людей, но и элементы ландшафта, 

культурные традиции, взаимосвязи с соседями и этническое самосознание. 

Этнос развертывает свои особенности как специфическая социально-

природная общность людей, где переплетаются процессы биосферы и 

социосферы. Этнос имеет четкие признаки, отличающие его от всех других 

этносов; в качестве таких признаков выступают различия в территории, 


