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Першапачатковую адукацыю атрымаў у бацькоўскім доме. У 1504 годзе паступіў у Кракаўскі 

ўніверсітэт на факультэт «вольных мастацтваў», а праз два гады атрымаў вучоную ступень 

бакалаўра філасофіі. Пасля вучыўся ў Падуанскім універсітэце, дзе паспяхова здаў экзамены 

на ступень доктара «лекарскіх навук».  

Сваю выдавецкую дзейнасць Ф. Скарына пачаў у Празе. 6 жніўня 1517 года выйшла яго 

першая кніга «Псалтыр», дзе змяшчаліся псалмы, па якіх у тыя часы вучыліся пісьменству. З 

1517 па 1519 гады Скарына надрукаваў кірылаўскімі літарамі на старабеларускай мове 23 

кнігі Бібліі. Кожная кніга ўпрыгожвалася мноствам гравюр, уключала прадмовы і пасляслоўі, 

у якіх ён выказваў свае грамадскія і асветніцкія погляды. Шматлікія гравюры і застаўкі 

пазначаны своеасаблівым гербам – сонца, напалову закрытае месяцам. На палях кніг 

змяшчаліся тлумачэнні ўстарэлых царкоўнаславянскіх слоў. У прадмовах да кніг Бібліі паэт 

друкаваў свае вершы.  

У 20-ыя гады XVI стагоддзя Францыск Скарына пераехаў у Вільню, дзе ў 1522 годзе ў 

доме Якуба Бабіча заснаваў друкарню і выдаў «Малую падарожную кніжыцу», у якой 

змясціў разнастайныя астранамічныя і каляндарныя звесткі. Кніга прызначалася для купцоў, 

якія шмат вандравалі. У 1525 годзе ўбачыла свет яшчэ адна кніга асветніка «Апостал» – 

дзеянні і пасланні святых апосталаў. У 30-ыя гады, як мяркуюць даследчыкі, першадрукар 

пераехаў у Прагу, дзе да канца сваіх дзён працаваў садоўнікам-батанікам пры каралеўскім 

двары. Дакладна дата смерці і месца пахавання невядомыя. Лічаць, што памёр Францыск 

Скарына каля 1551 года ў Празе. 

Заключэнне. Кнігі Францыска Скарыны былі выдадзены на ўзроўні лепшых узораў 

усходнееўрапейскага кнігадруку таго часу. 

Выдавецкая дзейнасць беларускага і ўсходнеславянскага першадрукара падштурхнула 

нашых землякоў Івана Фёдарава і Пятра Мсціслаўца выдаць першую кнігу ў Маскве ў 1564 

годзе («Апостал» – адзiн з лепшых твораў свайго часу, лiчыцца першай друкаванай кнiгай на 

рускай мове) і ў Львове ў 1574 годзе («Буквар», якi быў надрукаваны на царкоўнаславянскай 

мове, пазней стаў узорам падручнiка для пачатковага навучання ў шматлiкiх славянскiх 

краiнах).  
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Введение. «Эмоционально-образное восприятие» – это сложное интегрированное 

понятие, фундаментальными компонентами которого выступают понятия, «эмоции», 

«образы» и «восприятие». Опираясь на выше перечисленные понятия можно говорить о том, 

что эмоционально-образное восприятие – это процесс индивидуального переживания и 

осмысления фактов и явлений действительности [1]. 

Человек приходит в большой социальный мир через малую родину. В общем значении 

этого слова – местность, с ее природно-географическими особенностями, а также 

социальная, культурная, национальная среда, где родился и вырос. Малая родина обычно 

связана с глубокими эмоциональными переживаниями человека, сильной привязанностью 
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его к родному краю, она вызывает тоску и ностальгию в случае оторванности от нее, поэтому 

он постоянно возвращается своей памятью. У каждого человека своя малая родина и свой 

образ малой родины, который и является одним из важных и наиболее постоянных 

элементов его индивидуальности [2].  

Я родился в д. Холомерье. Именно эту деревню я считаю своим родным краем. Я там 

родился, провел свое детство. В этой связи, возникает вопрос: каков мой индивидуальный 

образ малой родины. 

Материалы и методы исследований. В качестве материалов выступали образы 

памяти, имеющие отношение к моей малой родине; использовался метод интроспекции 

(внутрьсмотрение). 

Результаты исследований. Скажу немного о названии деревни. «Холомерье» 

произошло от того что деревня вся усыпана холмами. По рассказам моего дедушки, на одном 

из них жил великий пан. Этот холм так и называется – «Панский». 

Сколько себя помню, из окна нашего дома была видна береза, меняющая свои наряды, 

в зависимости от времен года, лесок, в который ты ходишь за грибами и ягодами, поля, 

колосящиеся в знойный августовский полдень золотыми колосьями. Ты прикипаешь ко 

всему этому всем своим существом, и понимаешь, что тебе просто необходимо быть частью 

всего этого, хоть разочек заглянуть в лесок и обнять березовый стан, следуя примете, 

которая говорит о том, что дерево обязательно поделится с тобой своей силой. Затаить 

дыхание, разглядывая ночное небо, и услышать стрекотание кузнечика, робкое жужжание 

пчелы над распускающимся яблоневым бутоном. С нетерпением ждать прилета скворцов, 

которые по прибытии тут же начинают обустраивать ветхий скворечник, а для тебя это 

событие будет сигналом того, что вот она – пришла настоящая весна. Все это делает тебя 

самим собой, полным, единым с этим прекрасным мирозданием.  

К огромному счастью моя деревня усыпана разнообразными водоемами и 

живописными лесами. Каждый год я с отцом хожу в эти леса и на эти озера. Мы там 

собираем грибы и ягоды, ловим рыбу. За 18 лет жизни в Холомерье, я узнал каждый уголок 

леса, да так, что мне ни разу не приходилось блуждать по нему. 

В наших лесах живет много животных, с некоторыми из них я неоднократно 

встречался.  

У нас в деревне стоит красивая церковь. На все великие церковные праздники к нам 

приезжал священник. Помню чувство величия, которое возникает, когда входишь под ее 

своды. 

В Холомерье есть сельская участковая мануально-терапевтическая больница, в которой 

работают доктора высшего класса. К ним и я сам неоднократно обращался за помощью. 

Также в деревне есть лесничество, которое также дает людям рабочие места. А еще на краю 

деревни стоит ферма. На трех этих предприятиях и «держится» все поселение. Ведь если бы 

не они, селянам негде было бы работать, они бы разъехались, а и без того маленькая 

деревушка давно бы умерла [3].  

Недалеко от моей деревни, есть такая деревня – Козлы. Во времена Великой 

Отечественной войны эту деревню и ее жителей сожгли немецкие фашисты. Сейчас в память 

о Козлах насыпан курган. В детстве и отрочестве я часто ездил к нему на велосипеде, убирал, 

подкашивал траву.  

Есть несколько образов, которые, всплывая в памяти, связывают меня с этим местом. 

Это запахи и вкусы: недозрелых яблок, только что пойманной в озере и зажаренной на 

костре рыбы, лесных ягод и грибов, приготовленных на обед. 

Заключение. Холомерье – моя малая родина. Здесь родились и жили мои предки, 

живут мои родители, здесь появился на свет я и мои братья и сестры. Это моя малая родина 

не потому, что кто-то об этом мне сказал, а потому, что моя память наполнена образами этой 

земли, людей, которые всегда были рядом со мной, событиями, свидетелем и участником 

которых я был. Сегодня, приезжая в родное Холомерье, я понимаю, что мой родной край уже 

доживает свой век и готовится к покою. Несмотря на это, Холомерье остается самым 
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главным местом в моей жизни. 
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Введение. Молодежь выступает наиболее активной частью общества. Потенциал 

молодого поколения традиционно востребован в различных сферах социального 

взаимодействия и жизнедеятельности. В нашей стране молодежная политика является одним 

из приоритетных направлений государственного развития и государственной политики в 

области социально-экономического, культурного и национального развития страны. Большое 

внимание необходимо уделять возможности самореализации молодого поколения и 

привлекать молодежь к активному и ответственному участию в создании сильной и 

процветающей Беларуси. Данное исследование направлено на выявление вектора развития 

молодежной политики на основе анализа результатов работы Молодежной палаты города 

Витебска.   

Материалы и методы исследований. Основными источниками получения 

информации являлись документы, обеспечивающие деятельность данной организации и 

статистические данные, полученные в результате анкетных опросов среди учащейся и 

студенческой молодежи.  

Результаты исследований. Численность молодежи (люди в возрасте от 14 до 31 года) 

составляют около 20% от общего количества населения Республики Беларусь. Молодежная 

политика должна обеспечивать возможность освоения знаний, умений, навыков для занятия 

своего места в социальной системе, воспитание таких качеств, как самостоятельность, 

ответственность, активная гражданская позиция и высокий уровень политической культуры. 

Молодежная политика реализуется в соответствии с Конституцией Республики Беларусь и 

Законом Республики Беларусь «Об основах государственной молодежной политики», 

которые гарантируют молодежи право на духовное, нравственное и физическое развитие и 

обязывают государство создавать все условия для свободного и эффективного участия 

молодежи в политическом, социально-экономическом и культурном развитии нашей страны 

[1, 2]. С целью формирования у молодежи патриотических качеств, национального и 

гражданского самосознания, привитие уважения к истории, культуре и традициям 

белорусского народа реализуется комплекс мер по гражданско-патриотическому воспитанию 

(сюда входит краеведческая деятельность, шефская помощь семьям ветеранов войн, уход за 

воинскими захоронениями, патриотический марафон «Автопоезд памяти», форум «Курган 

молодежи»). Большое внимание уделяется вопросам занятости среди молодежи и 

профилактике правонарушений, волонтерскому движению (примером может служить 

деятельность волонтерского отряда УО ВГАВМ «Феникс»). Проекты культурно-досуговой 

работы представлены конкурсами «Студент года», «Королева Весна», конкурс на лучшую 

первичную организацию БРСМ, областной молодежный проект «100 идей для Беларуси», 

«Студенческая неделя» УО ВГАВМ. БРСМ способствует воплощению в жизнь многих 


