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25 учебных программ. С каждым годом открываются новые направления в 

системе обучения пожилых людей. 

Таким образом, рассмотрев проблему социальной активности пожилого 

человека, можно сделать вывод, что люди третьего возраста направлены на 

активное участие во всех сферах общественной жизни, а культурно-

образовательное пространство среди пожилых людей представляет собой 

мощный социальный потенциал и приобретает все большее значение для 

современного общества. 
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ПРАВОВЫЕ И АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В 

ТВОРЧЕСТВЕ СИМЕОНА ПОЛОЦКОГО  

 

Симеон Полоцкий известен как деятель культуры и мыслитель Великого 

княжества Литовского, Речи Посполитой и Российского царства, как писатель, 

поэт, философ, богослов, проповедник и драматург, как идеолог просвещѐнного 

абсолютизма. В интеллектуальной и культурной среде ВКЛ сформировались 
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основные его взгляды, отражѐнные в таких произведениях как «жезл 

правления», «вертоград многоцветный», «рифмологион», «Псалтирь царя и 

пророка Давида» и др. Во многих аспектах эти произведения стали 

отражением западной культуры и еѐ проводником в культуру Великого 

княжества Литовского и Российского царства. 

О Симеоне Полоцком писали многие исследователи, рассматривая его 

биографию, описывая его публицистическую деятельность и библиографию, 

его нравственно-этические, религиозные и педагогические идеи. Однако его 

правовые и антропологические взгляды до сих пор мало изучены, ведь 

социальной проблематики он касался лишь частично. В основном учение 

Симеона Полоцкого о человеке, обществе и государстве можно теоретически 

реконструировать по приветствиям, восхвалениям, славословиям, которыми он 

стремился воздействовать на царя и придворных и проповедовать им новые 

взгляды и идеалы. В этом мыслитель и видел путь к совершенствованию 

каждого гражданина, общества и государства. 

Государство мыслитель понимал как абсолютное благо, в рамках 

которого только и возможно счастье и гармоничное существование всего 

общества: «како гражданство преблаго бывает, / гражданствующим знати 

подобает». Социальной справедливости можно добиться не ликвидацией 

неравенства, как это считали некоторые мыслители в XVII веке, а путѐм 

установления правового равенства всех граждан перед законом. Отождествляя 

правителя и закон, он выступал за правовое ограничение власти: 

«гражданство быти преизрядно тое, / в нем же закона, як царя, боятся / и 

царя, яко закона, страшатся» [2, с. 10]. Говоря про правовое государство, он 

указывал на необходимость грамотно построенных общегосударственных 

законов и уставов и ставил в пример те страны, в которых все жители являются 

законопослушными и чувствуют личную ответственность за судьбу своего 

государства. Идеализируя просвещѐнную монархию, он напоминает, что в еѐ 

основе должны лежать общеобязательные, разумные и гуманные законы: 

«подобне аще злато замкненно хранится, / стяжателю прибыток ни един 
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творится. / Тако закони в книгах всуе положени, / аще прилежно в царстве не 

будут хранени» [2, с. 15]. Путь к достижению правового равенства и 

восстановление социальной справедливости он видел в правосудии: «хилон 

блажит, где законов слушают». Он идеализирует общество где «гражданин 

паче закона самаго, / на преступники в книгах писаннаго» стремится 

соблюдать установленные нормы, но не из страха наказания, а ради «общего 

блага». По мнению мыслителя, правители должны создать такие условия, где 

бы имуществу граждан ничего не угрожало, а нарушители получали 

достойное наказание: «периандер же то славит гражданство, / в нем же всем 

прочим, имущим равенство, / добродетели зовутся лучшая / и наричутся злобы 

вся худшая / питтак похвалу дает граду тому, / в нем же началство не дается 

злому» [2, с. 10]. 

Восхваляя в своих панегириках правителей, Симеон Полоцкий, также 

защищает социальное неравенство, т.к. в социальном неравенстве он видел 

отражение небесных порядков на земле: «ови родятся благородии, ови 

смиреннородни, ови же свободны, ови же рабы». Разделяя идею божественного 

происхождения власти, согласно которой монарх является представителем и 

исполнителем промысла Бога, он повторял, что «всякая власть от Бога, / Он бо 

благи дает властелины» [1, с. 338]. По его мнению, все граждане должны 

следовать своей судьбе и выполнять свой долг, ведь у каждого есть своѐ 

назначение на земле и каждому дано своѐ место. Мыслитель практически 

отождествляет государство и правителя, когда говорит, что «солнце едино весь 

мир озаряет, / Бог превыспрь небо един обладает: / тако во цартве един имать 

быти / царь, вся ему же достоит правити» [1, с. 25]. Но при этом он осуждает 

абсолютизм, когда тираны узурпируют власть: «страх, боязнь, раны от злого 

тирана. / О Боге он забывает, о славе не радеет, / на Небо плюѐт, ада не 

страшится… / Всех он погубит и сам погибнет, как искра город спалив угаснет» 

[1, с. 168]. 

Важный аспект в правовых воззрениях мыслителя, это его размышления о 

социальной гармонии и ценностях, которые «крепят государства, чинна и 
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славна содеевают царства» и принципе подчинения власть имущим, а для 

правителей – любви и справедливости к подчинѐнным: «еще – идеже блазии 

блажатся, / честь приемлюще, злии же казнятся; / еще – и в нем же граждане 

слушают / началных, – сии закон почитают». Для большей выразительности 

отношения правителей к подчинѐнным, он приводит аналогию с пастырем и 

овцами: «пастыр с овцами образ предлагает, / как нам жити в мире подобает. / 

Пастыр началны знаменует люди; / стадо подданых во образ нам буди. / Егда 

же пастырь стадо присещает, / овца на пути не лежит, но встаѐт, / аки честь ему 

хотящи творити; / таков к началным подначалный быти». По мнению Симеона 

Полоцкого, граждане должны уважать и помогать власти в установлении 

социальной гармонии: «взаим же пастыр овцы соблюдает / и на рамах си 

блудныя ношает; / тако началник должен есть творити, / бремя подданых 

крепостию носити, / не презирати и за псы имети, / паче любити, яко своя дети» 

[2, с. 11]. При этом граждане должны защищать свои права и не забывать про 

собственную свободу: «личное достоинство есть подлинное достоинство на 

земле» [1, с. 91-92]. 

Необходимым аспектом правового государства является справедливый 

суд, который, по мнению мыслителя, должен руководствоваться в своих 

решениях правдой, а не местью, не быть «от лютой правды ненавидения». 

Правители должны следить за «сохранением правды» и суд основывать на 

«образе правды» без учѐта знатности и привилегий [2, с. 20]. 

Антропологические взгляды мыслителя формировались в рамках 

православного богословия и античной философии. Как отмечает И. Саверченко, 

Симеон Полоцкий искал особый путь человека, свою миссию на земле. 

Человека он возвышал над всем остальным миром: «Для кого солнце день 

создаѐт? Для человека! Для кого существуют все сокровища земные – золото и 

серебро, драгоценные камни в земных недрах и жемчуг в морских глубинах? 

Для человека!» [3, с. 157]. Однако природа человека была испорчена в 

результате грехопадения. Он видит почти трагическое положение человека, 

одиночество в мире, человек не может быть после грехопадения 
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самодостаточным: «уже мир меня бросил, помоги же, сам Бог, / А как и ты не 

хочешь, пусть чѐрт поможет!» [1, с. 203]. По мнению мыслителя, после 

грехопадения человек своевольно разрушил своѐ богоподобие, ведь «змием 

некогда Ева была обманута», но Бог пришѐл в мир людей, чтобы своими 

страданиями и мученической смертью «спасти» человечество от греха. Симеон 

Полоцкий говорит, что это открывает перед людьми перспективу богоподобия: 

«Бог стал человеком, желая его богом поставить» [1, с. 144-145]. 

По мнению мыслителя, человек должен направлять собственную волю на 

то, чтобы всеми средствами избегать плохих поступков, не причинять вреда 

другим, бороться со злом: «всякое злое дело в корне упреждай, / чтоб не 

выросло оно, прилежно старайся» [1, с. 135]. Симеон Полоцкий перечисляет 

многочисленные грехи и страсти, которые «порабощают» человеческую 

природу, лишают человека надежды на спасения души, на «обожение», среди 

которых главной страстью является гордость: «гордым Бог противится» [1, с. 

350], а «с глупостью смешанная гордыня зависть порождает, / чужому 

благополучию таковая немалый вред наносит, / сердцеедка ж зависть счастью / 

ссоры, войны, гнев порождает всякое зло» [1, с. 89]. Каждый человек должен 

стремиться к высокому, бороться со злом в обществе, и со своими 

собственными страстями, чтобы жизнь не была бессмысленной: «возмести 

добротою прошлую свою злобу, / Так избежишь кары, приобретѐшь радость» 

[1, с. 169]. Этого состояния человек самостоятельно достичь не может, а только 

с помощью Бога, с помощью приобщения Христу: «итак, надлежит 

христианину / ладью свою посвятить Христу, / ибо где по милости своей 

Христос будет присутствовать, / всюду любой безопасно поплывѐт» [1, с. 336-

337]. Он писал, что «небесный Зодий в земных изменяет, / да мы земнии к нему 

приближимся, / небесну свету его приобщимся» [1, с. 267]. Человек после акта 

грехопадения лишился первоначального бессмертия и теперь «из человека 

червь получается». И теперь, по убеждению мыслителя, вся суть человеческого 

существа отражается в возвращении после смерти того состояния, в котором 

пребывали Адам и Ева: «читатель, когда в гроб тебя положат. / Помоги мне 
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молитвами, другие тебе помогут, / чтоб неба достиг ты этим путем смерти» [1, 

с. 157]. Симеон Полоцкий высказывается за умеренность во всем – в пище, 

развлечениях, одежде, проявлении чувств, светских беседах, действиях и 

нравственно-этическим поучениям посвящена значительная часть его 

стихотворений и произведений. 

В целом, Симеон Полоцкий понимал человека как богоподобное 

существо, которое возвышается над остальным миром. Его природа была 

испорчена актом грехопадения и после этого человек должен восстановить 

утраченную связь с Богом и достичь богоподобия через борьбу с внутренними 

страстями, которые его порабощают. Власть и государство мыслитель понимал 

как естественное установление, созданное ради общественной гармонии, 

«общего блага». Социальная справедливость означает равенство всех перед 

законом, а власти должны за справедливым соблюдением законов всеми 

людьми через установление социальным норм, воспитание чувства 

справедливости, уважения к старшим и установления справедливого 

судопроизводства. 
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