
При этом отмена крепостного права никогда не рассматривается как обстоятельство, определяющее возник-
новение буржуазных отношений. 

Отмечается также, что огромное влияние на развитие товарных отношений оказала так называемая "ре-
волюция цен" в Европе, когда поток ввозимого Испанией и Португалией из приобретенных колоний в Аме-
рике золота и серебра вызвал в Старом свете инфляцию, чем стимулировал развитие товарной экономики. 
Но тогда мы получаем, что в Великом княжестве Литовском в XVI столетии происходили те же процессы, 
что и в Западной Европе, что проявилось в становлении фольварковой системы землепользования и прове-
дении аграрной реформы Сигизмунда II Августа в 1557 году, направившей сельское хозяйство на "прус-
ский" путь развития капитализма. 

Фольварк, как известно, это хозяйство, продукция которого специально производится для продажи, то 
есть имеет товарный характер. Если быть последовательными, то нам приходится признать, что средние 
века на территории Беларуси закончились не в XIX, а в первой половине XVI столетия. 

Парадокс заключается в том, что становление товарной экономики в Великом княжестве Литовском сов-
пало с закрепощением крестьян, нашедшем отражение в привилее Казимира Ягеллончика от 1447 года, су-
дебнике 1468 и статутах ВКЛ 1529, 1566 и 1588 годов издания. 

Таким образом, средние века в истории Беларуси начались во второй половине 9 века и продолжались до 
первой половины 16 столетия. 

Традиционно средневековье условно делят на раннее, развитое, или высокое, позднее. 
Под ранним средневековьем подразумевают период становления феодальных отношений и формирова-

ние сословной структуры общества. Высокое средневековье, как правило, характеризуется наличием фео-
дальной раздробленности и расцветом феодальных отношений и, наконец, позднее средневековье - это вре-
мя кризиса и разложения феодализма. 

Исходя из вышесказанного, нетрудно составить развернутую периодизацию для средних веков в бело-
русской истории, которая будет выглядеть следующим образом: 

• раннее средневековье (вторая пол. іх в. - х і і в.) 
• высокое средневековье (хііі в. - xiv в.) 
• позднее средневековье (xv в. - первая пол. xvi в.) 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ В СИСТЕМЕ ИСТОЧНИКОВ НОРМ 
ОБ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ 

Е. В. Гакало 
Полесский государственный университет 

Правовая структура, регулирующая деятельность негосударственных некоммерческих организаций в 
странах Восточной Европы и бывшего СССР, претерпела значительные и всеобъемлющие изменения за по-
следние 15 лет. 90-е годы прошлого века стали временем начала демократических процессов в бывших рес-
публиках СССР и началом становления их как независимых государств. Важным элементом отхода от 
прежней системы единовластия КПСС и одним из условий осуществления демократии явилось закрепле-
ние конституциями новых государств принципа идеологического и политического плюрализма, в основе 
которого лежат свобода выражения мнений, свобода собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций 
и пикетирования, свобода объединений. Общественные объединения — основной элемент гражданского 
общества, значимость которого проявляется в том, что, с одной стороны, само общество испытывает по-
требность в выражении своих интересов через неполитические гражданские институты. В этом проявляется 
самоорганизация общества. С другой стороны, преобразования общественных отношений государством 
практически во всех сферах человеческой деятельности можно осуществить лишь опираясь на обществен-
ную поддержку, в сотрудничестве с гражданским обществом, когда оно само, его институты и структуры 
выступают заинтересованными партнерами государства. Данные институты гражданского общества нуж-
даются в признании государством и защите правом. 

В национальном законодательстве Конституции являются фундаментом для функционирования право-
вых институтов, которые регулируют наиболее важные сферы общественных отношений. Ст. 36 Конститу-
ции Республики Беларусь закрепляет право каждого на свободу объединений. Юридическая институциона-
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лизация общественных объединений путем принятия отдельных законов, направленных на реализацию пра-
ва на объединение, конкретизацию правового статуса общественных объединений, была произведена прак-
тически во всех республиках бывшего СССР, в том числе и в Республике Беларусь. Эти законы содержат 
основной массив правовых норм, регулирующих конституционный статус общественных объединений. В 
Республике Беларусь, так же, как и в РФ и Украине, для реализации конституционного права граждан на 
объединения впервые был принят Закон «Об общественных объединениях», при разработке которого учи-
тывалась практика других государств. Исследование любого правового института базируется на раскрытии 
правовых норм, составляющих основание деятельности всех субъектов права. Внешней формой выражения 
конституционно-правовых норм об общественных объединениях являются источники конституционного 
права. 

Раскрывая систему источников конституционных норм об общественных объединениях, представляется 
необходимым рассмотреть такие источники, как международные договоры и иные международные доку-
менты, имеющие силу на территории государства. К первостепенным международным актам, устанавли-
вающим основы статуса общественных объединений, относятся Всеобщая Декларация прав человека от 10 
декабря 1948 г., Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г., Между-
народный пакт об экономических, социальных и культурных правах от 16 декабря 1966 г. Источником меж-
дународного права признаются и документы международных межгосударственных организаций. В частно-
сти, для общественных объединений важны конвенции и резолюции Международной организации труда 
(МОТ), особенно Конвенция № 11 от 25 октября 1921 г. относительно права на ассоциацию и объединение 
трудящихся в сельском хозяйстве; Конвенция № 87 от 9 июля 1948 г. "О свободе ассоциаций и защите права 
на организацию"; Конвенция № 151от 27 июня 1978 г. "О защите права на организацию и процедурах оп-
ределения условий занятости на государственной службе" (последняя не ратифицирована СССР). Так, Все-
общая Декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. гласит: "Каждый человек имеет право на свободу ... 
ассоциаций. Никто не может быть принуждаем вступать в какую-либо ассоциацию". В Международном 
пакте о гражданских и политических правах от 19 декабря 1966 г. определено (ст. 22): "Каждый человек 
имеет право на свободу ассоциации с другими, включая право создавать профсоюзы и вступать в таковые 
для защиты своих интересов. Пользование этим правом не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, ко-
торые предусматриваются законом и которые необходимы в демократическом обществе в интересах госу-
дарственной или общественной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности 
населения или защиты прав и свобод других лиц. Настоящая статья не препятствует введению законных 
ограничений пользования этим правом для лиц, входящих в состав вооруженных сил и полиции". 

В рамках СНГ 24 сентября 1993 г. была принята Декларация глав государств — участников Содружества 
Независимых Государств о международных обязательствах в области прав человека и основных свобод, 
согласно которой названные государства признали себя обязанными соблюдать права человека, закреплен-
ные в международных нормах, включая документы Совета по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(СБСЕ), и при необходимости привести национальные законодательства в соответствии с указанными нор-
мами. 

Общепризнанные принципы международного права в соответствии со ст. 8 Конституции Республики 
Беларусь признаются приоритетными, а Республика Беларусь обеспечивает соответствие им законодатель-
ства. Учитывая, что права человека, включая право на свободу ассоциаций, определяют суть современной 
международно-правовой доктрины, признание приоритета международных норм играет важную роль в оп-
ределении статуса общественных объединений. 

УДК 159. 9 

К ПРОБЛЕМЕ СТАНОВЛЕНИЯ Я-КОНЦЕПЦИИ ЛИЧНОСТИ МОЛОДЫХ СУПРУГОВ 
Т.Н. Гладун 

Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина 

До настоящего времени в науке психологии определение Я-концепции личности не имеет своего четкого 
содержания. В зарубежной литературе о понятии Я-концепции размышляли Э. Эриксон, К. Роджерс, А. 
Маслоу, Р. Берне, Г. Крайг и др. Например, Э. Эриксон называет Я-концепцию "идентичностью эго" инди-
вида или согласованным восприятием индивидом своей личности; Г. Крайг говорит о том, что Я-
концепция - это сознательное когнитивное восприятие и оценка индивидом самого себя. Психолог А. Мас-
лоу характеризует Я-концепцию личности, как ценностное отношение к себе и к Другому, направленное на 
понимание точки зрения другого; как способность к личностному росту, как способность воспринимать не 
множественные образы Я, а требования своей сущности; быть ответственным за свой выбор, поступки, 
быть честным, мужественным, ежедневно трудиться выявляя свои возможности.. 

В теории К. Роджерса Я-концепция или Самость определяется как организованный, последовательный 
гештальт, составленный из восприятий свойств "Я" и восприятий взаимоотношений "Я" с другими людьми, 
с различными аспектами жизни и ценностями. Р. Берне считает Я-концепцию организующим "ядром" лич-
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