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Франциск (Георгий) Скорина родился около 1490 г. в Полоцке. В 1504 г. 

он поступил в Краковский университет и окончил его со званием «бакалавра 

свободных наук». В 1512 г. в Падуе Ф. Скорина сдает экзамен по медицине и 

становится  «доктором  лекарских  наук».  В  1517  г.  в  Вильно  он  издал  на 

старобелорусском (древнерусском) языке 22 книги Библии и Псалтырь, затем 

«Малую подорожную книжицу» и «Апостол». Для каждой книги Ф. Скорина 

писал предисловие, а иногда послесловие, в которых  излагал свои взгляды на 

природу права, государства и власти.

Социально-правовые  взгляды  Ф.  Скорины  сложились  под  влиянием 

тогдашних  идей  западного  христианского  мира,  в  частности  Фомы 

Аквинского.

Источником  всех  правовых  и  нравственных  понятий  у  Ф.  Скорины 

является «двоякий закон»[1,c.62]. Первый закон у человека дается от Господа 

Бога, который  появляется у каждого человека с рождения, являясь в качестве 

природного закона,  источником всех иных законов.  В силу  того,  что  Богу 

написал  этот  закон  «От  начала  веков»  в  сердце  человека,  то  отношение 

человека к праву проявляется в его духовно-сердечном настрое.

Именно этот закон создает систему запретов и дозволений, и человек, 

по  Ф.  Скорине,  выражает своей совестью и разумом, что нельзя убивать, 

прелюбодействовать, клеветать и т.д. В своей сути этот закон любви к Богу, 

вложенный  в  сердце  человека  так,  как  нравственно  правовые  ориентиры 

создаются  на  основе  этой  любви.  В  итоге  справедливость,  по  своей 

сущности,  является  врожденным  божественно-природным  понятием  в 

котором элемент любви к Богу является краеугольным. 

В  качестве  второго  закона  рассматривается  закон,  заключенный   в 

Божественном  Евангелии,  в  правилах  отцов  церкви  и  выраженной   в 

каноническом праве,  то есть правилах, принятых церковной властью. Этот 

вид  закона  включает,  “права  земские”,  которые  приняты  народом  и 



аристократией,  земством.  Вышеназванное  обуславливает  и  своеобразная 

классификация права данная Ф. Скориной. Так в земском праве, он выделял 

посполитое  право,  которое  регулирует  отношения  семейной  жизни  и 

собственности.  Языческое  право  Ф.  Скорина  употребляет  в  смысле  право 

народов, говорящих на разных языках, что по сути является определением 

международного  права.  Право  царское  (государственное)  регламентирует 

вопросы наследования и избрания государя, регулирует систему управления и 

назначения ее должностных лиц. Ф.Скорина выделяет также право рыцарское 

(военное), городское (местное), морское, торговое (купецькое). Весь этот свод 

прав «замыкает» Божий закон (Библия).

Право  по  Ф.Скорине  является  человеческим  установлением  которое 

возникает  везде  и  всюду,  у  каждого  народа.  При  этом  в  разные  времена 

возникновение права  сочетается  с  созданием государства  и  деятельностью 

первых царей и правителей, имея, однако, в своем возникновении природно-

божественную  сущность.  Отправной  точкой  потребности,  и  даже 

необходимости функционирования права является появление власти.

Ф. Скорина выдвигает к закону определенные требования,  утверждая, 

что закон должен соответствовать «обычаям земли, времени и места», то есть 

относится  к  пространству  и  времени,  быть  возможным для  исполнения  и 

полезными для населения так, как   каждый народ испытывает воздействие 

географического  расположения.  Такая  географическая  детерминанта 

является определяющей при принятии закона, так как, находясь в рамках того 

или  иного  месторазвития,  народ  создает  определенные  стереотипы 

поведения.  Указанное  обуславливает  и  создание  определенного 

законодательства, которое соответствует требованиям не только и не сколько 

политическим,  сколько  требованиям  культуры  того  или  иного  народа. 

Следовательно,  культура  как  фактор  становления  права  является 

определяющим и у Ф. Скорины имеет приоритет перед политикой. 

Поскольку  право  возникает  везде  и  всюду,  то  естественно,  что  его 

пригодность для того или иного социума, является одновременно важнейшим 



его  качеством.  При  этом  Ф.  Скорина  подчеркивает,  что  нравственно-

совершенному  человеку  закон  не  нужен,  так  как,  он   создается  для 

несовершенных в нравственном плане людей, неспособных жить по Богу, но 

склонных  к  преступлению.  Основным  требованием  к  власти,  народу  и 

аристократии, является обеспечение служения закона, как  общего блага, что 

обусловлено   надсословностью права.

Вышеназванное  обуславливает  просвещенную  монархию  в  качестве 

политического  идеала  у  Франциска  Скорины  и  позволяет  выдвинуть 

определенные требования к деятельности главы государства, как искоренение 

зла,  сохранение мира и спокойствия, управление страной в соответствии с 

законами,  контроль  за  правильным  исполнением  правосудия.  Достижение 

указанных целей возможно лишь тогда, когда  монарх будет образованным и 

справедливым. 

Для мировоззрения Ф. Скорины монархия является самой естественной 

формой правления, отображением божественного мироздания и основанной 

на этом социальной иерархии, выступая одновременно природно-социальном 

и   божественным  явлением,  имеющим  в  основании  религиозное 

правосознание 

Таким  образом,  политико-правовые  идеи  Франциска  Скорины 

отображали мировоззренческие установки своего времени и одновременно 

подчеркивали самобытность и своеобразие самого мыслителя. 
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