
камісіі [2, с. 65].
Рэф орм ы  А дукацы йнай  кам ісіі адбы валіся на тэры торы і сучаснай  заходняй  і цэнтральнай 

Беларусі. П ад уладу кам ісіі, старш ы нёй  якой бьіў пры значаны  віленскі еп іскап  I. М асальскі, 
трапілі ўсе н авучальны я ўстановы . Такім  чы нам , справы  адукацы і, як ім і дагэтуль валодала 
царква, перайш лі д а  дзярж авы . А тры м аўш ы  ў  свае веданне езу іцкую  м аём асць і землі, 
арганізацы я м ела ф інансавую  незалеж насць. А дукацы йная кам ісія з 'яўлялася наватарам  у 
рэфармаванні народнай  асветы . У  навучальны х установах  забаранялася вы кладанне тэалогіі. 
У водзіліся ды сцы пліны  пры родазнаўчага накірунку. Зм ест вы кладаем ы х прадм етаў  узбагачаўся 
практы чна кары сны м і для ж ы ц ця ведамі. А днак свецкая ары ентацы я адукацы і не азначала яе 
атэісты чнай скіраванасц і. У  н авучальны х праграм ах захоўваліся элем енты  вы кладання релігіі.

П ачатковую  адукацы ю  давалі параф іяльны я ш колы , дзей насц ь якіх  будавалася ў 
адпаведнасці з “ П алаж эннем  аб параф іяльны х ш колах” 1774 г. [1, с. 150]. П радугледж валася 
адкры ццё двух  ты паў  ш кол: п авы ш аны х (у гарадах) і н іж эйш ы х (у  м ястэчках). С ярэдню ю  
адукацы ю  давалі акруговы я і п адакруговы я ці ваяводскія і павятовы я ш колы , у сваей  дзейнасці 
ЯНЫ кіраваліся “П равілам і К ам ісіі Н ароднай  адукацы і для ш кол ваяводскіх” (1774 г.). Ш колы  
адрозніваліся колькасцю  гадзін  і настаўнікаў. У  Беларусі бы лі адкры ты  20 акруговы х і 
падакруговы х ш кол, у  ты м  л іку  ў  Берасці, Гародні і Н авагрудку. В ы ш эйш ую  ступень адукацы і 
ў В КЛ  п радстаўляла В іленская езу іцкая духоўная акадэмія, якая бы ла п ераўтворана ў Галоўную  
ш колу ВКЛ. Г алоўнай  мовай  асветы  стала польская мова, якая п ац ясн іла нават лацінскую . 
М еркавалася ствары ць у  краіне ш ы рокую  сетку ж аночы х пансіёнаў.

А дны м 3 н ай важ н ей ш ы х вы нікаў  работы  кам ісіі бы ла распрацоўка галоўнага 
нарм аты ўнага дакум ен та -  “С татута, нап ісанага кам ісіяй  народнай  асветы  для акадэм ій  i ш кол 
РП” , ЯКІ вы значаў м эты  i сутн асць рэф орм ы  адукацы і. П раект  С татута бы ў падры хтаваны  
сакратаром  камісіі Г. П ірам овічам  у  1782 г., а вы дадзены  ў 1783 г. Н а той  час тэта бы ў адзіны  ў 
Еўропе дакум ент, які п аказваў  м есц а ш колы  ў ж ы цці д зярж авы  і грам адства. У  С татуце 
указвалася на недап уш чальн асць перагрузкі вучняў дам аш нім і заданиям!. П адкрэслівалася 
неабходнасць гум ан н ы х адн осін  д а  дзяцей. А кцэнтавалася ўвага на ўлік інды відуальны х 
асаблівасцяў вучняў. У  прац івагу  схаласты цы  і зубрэнню  асноўны  акцэн т рабіўся на развіццё 
м ы слення ў вучняў.

Н ягледзячы  на н епрацяглы  час існавання, А дукацы йная кам ісія д ала ш турш ок і заклала 
асновы новага этап а ў  развіцці асветы  і культуры.
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Ж енская культура п редставляет специф ический текст, отли чи тельной  особенностью  
которого является отход  от стандартов и моделей, образцов, установлен н ы х маскулинной 
культурой. Ч тен ие каж дого  тек ста  является «процессом  уп орядочи ван ия структур 
сигниф икации» [1,827]. Ч итая ж енски й  текст, м уж чина н аходится в систем е незнаком ы х 
сим волических структур и в си лу своего  непоним ания отвергает эти  нерасш иф рованны е, 
«бессм ы сленны е» систем ы . П о м нению  ам ериканского литературоведа А ннет К олодны , 
читатель (м уж чина) в своем  ж изн ен ном  опы те исторически  не знаком  с некоторы м и 
ф изиологическим и процессам и , происходящ им и в организм е ж енщ ины , п оэтом у он не 
способен  п роинтерпретировать то , что является важ ны м для ж енщ ины . И м енно поэтому 
муж чины  не признаю т творен ия ж енщ ин, и у  этих  п роизведений  н ет возм ож ности  стать 
каноническим и .
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П исьмо (в ш ироком  кон тексте) ж енщ ин связано с их переж иваниям и , ощ ущ ениям и 
своего тела. Элен С иксу  п ризы вает ж енщ ин писать себя, свое тело , поскольку право писать 
означает возм ож ность перем ен , предоставляет пространство для движ ения в сторону 
социальны х и культурны х трансф орм аций . С ам  акт письм а является творчески м  и позволяет 
ж енщ ине соверш ить проры в, изм енить свою  историю . К огда ж енщ ин а пиш ет на 
индивидуальном  уровне, он а обретает свое тело, получает н аслаж дение и удовольствие от 
этого. П осредством  письм а ж енщ ин а приобретает речь, п ринадлеж ащ ую  ранее ф аллосу, что 
позволяет ей вы йти  из «тем ницы  сим волического» [2, 805]. Ж енский  текст  -  это  нечто больш е, 
чем просто разруш ение наследия м аскулинной культуры.

В силу своей  специф ики  невозм ож но четко определить ж енскую  практику письм а, так  
как она не м ож ет подвергаться кодированию , классиф икации. Ж енское письм о им еет свои 
особенности, спец и ф ически й  язы к, заним ает пространства, которы е не подчинены  
«ф илософ ско-теоретической  субординации».

П еред  читателям и  ж енски х  произведений стоит задача -  научиться проникать в символы, 
которы е н ап олняю т ж енское письм о всех исторических периодов. В  связи  с этим  важ но 
исследовать, как ж енское творчество  репрезентируется в разли чн ы х областях  искусства 
сегодня и как реп резенти ровалось на протяж ении истории.

Л ю бой текст, в том  числе и ж енский, содерж ит в себе м нож ество см ы слов, которы е леж ат 
как на поверхности, так  и в глубине авторского зам ы сла. П риним ая во внимание 
вы ш еизлож енное, актуальн ой  задачей  является поиск н овы х м етоди к прочтения ж енских 
текстов, н аправленны х н а  вы явление скры того в глубине текстов, осознание ж енщ ин ам и  своей 
«инаковости» в окруж аю щ ем  мире. С опоставляя м уж ское и ж ен ское «Я", м ы  вы являем  
сходство и различие восприятия и видения мира, разли чи я м уж ского  и ж енского  язы ков 
письма.

Таким  образом , поним ая под ж енским  письм ом не конкретны й вид деятельности , а все 
творчество ж енщ ин, вы деляя и обозначая его как специф ический  ф еном ен, следует отметить, 
что для более глубокого  поним ания ж енского п исьм а необходим о вы полнение 
вы ш еизлож енны х задач, которы е повлекут пересм отр м етодологии  гум анитарны х наук, 
связанны х в той  или  иной  степени  с ж енской  культурой.
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О бъект и сследования данной  работы  - история создания и внедрения новы х 
орган изационно-правовы х ф орм  предприним ательства при п ереходе к ры ночной  эконом ике в 
Республике Беларусь. Здесь ж е рассм атриваю тся основны е этапы  создания национальной 
эконом ики Р еспублики  Б еларусь после провозглаш ения суверени тета страны .

В работе рассм атривается ряд  актуальны х вопросов, среди  которы х наиболее важ ны ми 
являю тся ликвидация м онополии  государственной собственности , способы  создания 
предприятий разли чн ы х организационно-правовы х форм, создание С Э З и  предприятий с 
иностранны м и инвестициям и, а  такж е создание ком м ерческих банков как  элем ента 
национальной ф инансовой  систем ы . В аж ное место в работе зан и м ает исследование роли 
приватизации в ускорен ии  процесса разгосударствления предприятий  и создания

126


