
многоукладной эконом ики. Т акж е в работе рассм атривается роль государства при проведении 
ры ночны х преобразований. С 1991 года по 01.01.2003 года в Б еларуси  реф орм ировано 3 667 
предприятия, в том  числе 945 - республиканской  и 2 722 - ком м унальной  собственности. Ход 
реф орм ирования государственной  собственности  наглядно п редставлен  в П рилож ениях к 
работе.

О дним  из важ н ы х м ом ентов работы  является такж е создание свободн ы х эконом ических 
зон (С Э З) для привлечения иностранны х инвестиций и внедрения н овы х прогрессивны х 
технологий. В работе рассм атривается С ЭЗ «Брест» в качестве первой  из созданны х и наиболее 
развитой свободной  экон ом ической  зоны  в наш ей республике.

П риватизация государственн ы х предприятий является не единственны м  способом  
создания предприятий с частной  ф орм ой собственности. П о м ере развития ры ночны х 
отнош ений все больш ее зн ачение приобретает создание н овы х частны х предприятий 
различны х видов, в том  числе и совм естны х, созданны х с участи ем  зарубеж ны х инвесторов. В 
качестве прим ера создания предприятий новы х организационно-правовы х ф орм  в Республике 
Беларусь в работе использую тся м атериалы  о реальном  субъекте хозяйствования наш ей 
республики - С П  «Л еГ ранд». В качестве конкретного прим ера элем ен та национальной 
ф инансовой систем ы  рассм атривается создание и деятельность О А О  «Белинвестбанк».

В работе и п рилож ени ях к  ней имеется больш ое количество  и нф орм ационны х данны х 
М инистерства статистики  и ан али за Республики Беларусь, а такж е последних данны х 
периодической печати РБ за 2001-2002 гг., показы ваю щ их д ин ам ику  развития различны х 
организационно-правовы х ф орм  предприним ательства в наш ей  стране за  п ериод  проведения 
ры ночны х реформ.

Н а основе и спользования больш ого количества отечественн ы х и зарубеж ны х 
литературны х источников, статистически х  данны х и инф орм ации  пери оди ческой  печати РБ в 
работе сделана попы тка оц ен ить  результаты  перехода к ры ночной  экон ом ике в наш ей стране, 
определить причины  и ф акторы , оказы ваю щ ие негативное влияни е и зам едляю щ ие тем пы  
эконом ических преобразований . В работе такж е рассм атриваю тся перспективы  дальнейш его 
преобразования наш ей экон ом ики  на пути  ры ночны х реф орм .

И Д ЕН ТИ ЧН О С ТЬ СУБЪЕКТА: ПРОБЛЕМ А ТЕ Л ЕС Н О ГО  ОПЫ ТА

И.Е. Гриц
Научный руководитель - Х С  Гафаров

Республиканский институт высшей школы БГУ

В последнее врем я нельзя не зам етить значительного ож ивления интереса к  проблем ам  
телесного бы тия человека как  на уровне обы денного сознания, м ассовы х форм  
социокультурной практики , так  и  в гум анитарном  познании. М и ровоззренчески й  характер 
данной проблем ы  заклю чается в том , что для поним ания своего  тел а  лю ди  вы нуж дены  
обращ аться к п редельно ш и роки м  категориям . В европейской  тради ци и  интересую щ ая нас идея 
раскры вается через предельн о  ш и рокие м ировоззренческие категори и  -  мир, Я , другой  человек. 
П оэтому ответ на вопрос, что  такое тело , п редполагает ответы  на вопросы  -  как  тело  связано с 
миром, как тело  связано с Я, с созн ан и ем  и сам осознанием  человека, как  тело  связано с 
другим и лю дьм и , как  оно раскры вается в общ ении, как  оно «ф ункционирует»  в культуре.

Н аходясь в культуре, мы п редставлены  преж де всего  телом . Ж изнь -  это  тело, и не 
только  собственное тело , в котором  сконцентрирована ее сам одостаточн ость, а это  тело  как 
следствие. Быть телом озн ачает, с одной  стороны  держать себя в руках, владеть собой, а с 
дугой стороны , сущ ествовать в мире, пребы вать в другом, и, следовательн о , бы ть отягощ енны м  
тело.м. Бы ть у себя в чем -то  другом  неж ели ты  сам; бы ть сам им  собой , ж ивя чем -то  другим , не 
собой -  все это конкретизируется в м оем  телесном  сущ ествовании.

К аж ды й субъект обладает телесн ы м  опы том , это его он тологи ческая  характеристика. Но 
не сущ ествует такого  опы та, которы й не являлся бы  тран сф орм ирован и ем  и, преж де всего, 
трансф орм ированием  сам ого  себя. Т рансф орм ироваться -  зн ачит стать Д ругим . О днако
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трансф орм ирование указы вает на вы ход вне себя -  на горизонт, на предел, на свой telos, 
которы й уп равляет продвиж ением  трансф орм ирования. С тановясь собой, становятся другим . 
Т рансф орм ирование есть  ни что иное, как сам оф орм ирование, разверты вание. И сходя из выш е 
сказанного м ож но утверж дать, эта трансф орм ация как изм енение вы ступает им м анентной 
частью  идентичности, и, отсю да, не м ож ет исчезнуть в ней. И зм енение разруш ает 
идентичность лиш ь в том  случае, когда она ею  управляет, и тогда, когда делит.

О пы т тем  сам ы м  вы ступает основанием  всякой гн осеологической  реф лексии. А  так  как 
этом опыт телесен, в рам ках  телесности  невозм ож но различить ф и зиологические процессы  и 
проявления духовности . Е сли  Я  на что- то  воздействую , то  при этом  чувствую  воздействие 
этого чего-то на меня. И сходя из телесности  опы та м ож но говорить об истинности 
возникаю щ их в ходе этого опы та знаний. За этой истиной скры вается телесная встреча с 
Д ругим , поним аем ая как установление отнош ений м еж ду м оим  собственны м  телом  и телом 
Д ругого. О пы т п редставляет нам генезис см ы слообразования, которы й вы ступает в качестве 
определенной ф орм ы  или  праф орм ы  генезиса познания: знания о нас сам их, о д ругих  и о мире.

Такое познание является значим ы м  для ж изненного оп ы та конкретного  человека и его 
бы тия в мире. О дн ако  мир -  это  и мир других  лю дей. М ое я всегда находится рядом  с другим и 
Я, и поэтом у в своем  сознании  я обнаруж иваю  то, что в него п ривнесено извне - мнения и 
суж дения Д ругих, так  как  есть определенного рода интенциональность, направленная на 
других. С ледовательно, и наш  оп ы т интерсубъективен  из-за его духовн ой  связанности  с 
внеш ним. П реодоление дан ной  интерсубъективности  невозм ож но, да и не нуж но, ибо м ое Я, 
границы  м оего тела, м оего  опы та всегда будут определены  ж изненны м  миром. В этом 
заклю чатся бы тийственность наш его сущ ествования.

ГЕНДЭРНЫЯ АСПЕКТЫ ВОБРАЗА ДЗЯЦШСТВА Ў ЛІТАРАТУРНЫХ
ТЭКСТАХ

1.1. Дарафейчук
Н а в у к о в ы  к ір а ў н ік  -  к .ф .н . Ю.Ю. Гафарова
Республіканскі гнстытут вышейшей школы

А гульнавядом а, ш то перш апачатковая сацы ялізацы я дзяцей  адбы ваецц а у  ся м ’i. С ярод 
ІНШЫХ складн ікаў  культуры  дзеці засвойваю ць i адпаведны я гендэрны я ролі -  набор узораў 
паводзінаў, як іх  грам адства чакае ад м уж чы ны  ці ж анчы ны . У  трады цы й най  культуры  гэтыя 
ролі зам ацаваны я асабліва цверда i сам а культура з 'яўляец ц а адны м  з галоўн ы х ф актараў у 
фарм іраванні сацы яльн ы х адрозненняў пам іж  м уж чы нам  i ж анчы най. У знікае пы танне, якім 
чынам адбы ваецца гендэрная сацы ялізацы я ў  беларускай  трады цы й най  сям ’i.

У даследаванн ях  трады цы й нага ж ы цця беларусаў  этнаграф ія д зяц інства л ічы цц а адны м з 
найм енш  вы вучаны х бакоў. Х оць звесткі пра бы т дзяцей, работу  і гульні сустракаю цца ўж о ў 
працах этнограф аў X IX  ст., аднак гэты я звесткі ф рагм ентарны я, бо н іхто  з даследчы каў не 
ставіў  перад сабою  м эту ап ісаць дзяц інства як феномен. Л. В. Р акава л ічы ць асноўнай  кры ніцай 
для вы вучэння этнаграф іі дзяц інства ф альклор, аргум ентую чы  гэта ты м , ш то м енавіта ў  ім 
паказаны я сродкі вы хавання, асаблівасці дзіцячага побы ту, узаем аадносіны  [1,109]. А наліз 
дзіцячага ф альклору паказвае, ш то ў  параўнанні з !нщым1 культурам !, беларускія тэксты  нясуць 
невялікую  інф арм ацы ю  п ра гендэрны я ролі і там у не м аю ць зн ачнага ўплы ву на ф арм аванне 
так іх  роляў у  дзяцей . М ож н а меркаваць пра досы ць позню ю  гендэрную  сацы ялізацы ю  дзяцей, 
адсутнасць істотны х адрозненняў у  гендэрны х вобразах ранняга дзяц інства.

Д ля п ацвердж ання гэтай  гіпотэзы  мож на звярнуцца д а  л ітаратурн ы х тэкстаў. Звесткі з іх 
для вывучэння этнаграф іі д зяц інства небеспадстаўна л ічац ц а ф рагм ентарны м !, аднак яны 
ап!сваю ць сам аўспры м ан н е дз!цяц! ! ўспры м анне !м соцы ю м у. А нал!з так!х  ап!санняў 
дзяц!нства м ог бы  бы ц ь кары сны м  яш чэ ! таму, ш то больш асць беларуск!х  п!сьменн!каў 
паходз!ць з веск! ! ап!свае м енавіта дзяц!нства ў  трады цы йнай  культуры . Т рэба заўваж ы ць, што 
вы кары станне аўтаб!яграф !чны х мастацк!х твораў для даследаванн я ф еном енаў культуры  -  
з ’ява досы ць частая. А ўтары  серы! «Этнаграф!я дзяц!нства», ап!сваю чы  аспекты  дзяц!нства ў
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