
была на грани развала и пангерманские круги видели увеличение территории Германии 
за ее счет.

Таковы основные факты, которые прослеживаются в мемуарах Бетман-Гольвега. 
Мысли о войне» являются важнейшим источником по изучению внешней политики Гер

мании в начале XX в., по которому можно проследить многие дипломатические линии и 
события, приведшие к Первой мировой войне.
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ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ Ф. СКОРИНЫ
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Научн. рук. В. В. Цацарин,
ассистент

Ученый, писатель, переводчик, художник, доктор философии, Ф. Скорина вопло
тил в себе двойственно-философичный характер раннего просветительства: элементы но
вого, националистического мышления сочетались у него с религиозно-схоластическим 
мировоззрением, пафос античного исследования природы -  с пиететом по отношению к 
Библии. Он не излагал в систематизированной форме свои философские взгляды, однако 
анализ комментариев Ф. Скорины к библейским текстам дает возможность через истолко
вание вычленить философские позиции мыслителя [1].

Ф. Скорина придерживался сократовского понимания добродетели как знания. 
Ведь именно он определил свою эпоху, когда обнаружил в Библии не только Священное 
писание, но и человеческое творчество, синкретическое триединство основных достиже
ний духовной культуры -  науки, нравственности и искусства. Знание рассматривалось 
мыслителем не только в качестве самодовлеющей ценности, но и как условие нравственно 
прекрасной, счастливой жизни. Так Ф. Скорина подошел к вопросу о соотношении науки 
и нравственности, активно обсуждаемому в философии и сейчас.

Ф. Скорина, соотносивший мудрость и добродетель, утверждал, что естественная 
нравственность первична «прежде всех законов или прав писаных» [1, с. 137]. Она содер
жится в сердце каждого, дается ему Богом вместе с разумом и свободной волей, благодаря 
чему человек оказывается способным сделать правильный добропорядочный выбор. 
Подвижничество понималось Ф. Скориной как служение Отечеству, долгу, «посполито- 
му, доброму» [1, с. 150]. Только в обществе, полагал просветитель, жизнь человека при
обретает действительный смысл, поэтому люди должны «вкупе жить». Человеколюбие 
мыслитель рассматривал как высший принцип взаимоотношений между людьми, как 
универсальный закон частной и общественной жизни. Принцип любви доктор филосо- 
Ьин распространял не только на представителей христианского вероисповедания, но и 
*ко всякому человеку», причем независимо от его положения в обществе.
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ШКОЛЬНЫЙ УСТАВ 1970 ГОДА: НОВАЦИИ И ТРАДИЦИИ
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В конце 50-х -  60-е годы СССР вступил в период развитого социализма, что обусловило 
возрастающие потребности общества в повышении культурного и общеобразовательного
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