
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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ности, объединяющим разные стороны "Я". Он рассматривает Я-конценцию как совокупность установок, 
направленных на самого себя, и выделяет в ее структуре три составляющие: образ "Я" - представление ин-
дивида о самом себе; самооценку - аффективную оценку этого представления; поведенческую реакцию -
это те действия, которые вызываются образом "Я" и самооценкой. 

Таким образом, в трудах зарубежных ученых Я-концепция описывается как относительно устойчивая, 
более или менее осознанная, переживаемая как неповторимая система представлений индивида о самом се-
бе, на основе которой он строит взаимодействие с другими людьми и относится к себе. 

В отечественной психологии проблемой исследования "Я-концепции" личности занимались И.И. Чесно-
кова. В.В. Столин. B.JI. Ядов, И.С. Кон и др. Например, B.JI. Ядов пишет, что Я-концепция представляет 
собой композицию индивидуальных и социальных установок, пронизывает личностную диспозицию. C.JI. 
Рубинштейн считает Я-концепцию личностным ядром, особой функцией личности, ее интегрированным 
центром. И.И. Чесноковой и В.В. Столиным "Я-концепция" понимается как единство трех ее компонентов: 
самопознание, самоотношение и саморегуляция поведения личности. Таким образом, в отечественной пси-
хологии Я-концепция понимается как системное, личностное образование, реализующееся в таких сферах, 
как когнитивная, эмоциональная, поведенческая. 

Содержание Я-концепции с возрастом меняется. Так, в период молодости (от 20 до 30 лет) Я-концепция 
корректируется изменениями жизненной ситуации и освоением новых социальных ролей: роль мужа, жены, 
матери, отца. Как происходит освоение этих ролей личностью, какие изменения в соответствии с этим при-
сутствуют в Я-концепции мало изучено. Успешное освоение новой роли, адекватная самооценка, гармонич-
ность реального и идеального "Я" способствует успешности брака, благоприятным отношениям в семье, что 
приводит к меньшей доли разводов, конфликтов и ссор, а главное - к дальнейшему гармоничному развитию 
личности в молодости. 

Именно молодость, период от 20 до 30 лет жизни человека, является актуальным, позитивным периодом 
для создания семьи, так как человек в этом возрасте имеет уже устойчивые взгляды, установки, самостояте-
лен и психологически готов к созданию семьи. 

Целью нашего исследования явилось: изучить особенности освоения роли мужа и жены и принятие и 
осознание их в Я-концепции молодыми супругами. 

Задачи исследования: 
1) выявить и определить содержание эталона идеального мужа и идеальной жены у современных моло-

дых супругов; 
2) определить уровень адекватности самооценки реального Я у супругов, который позволяет судить о 

принятии и осознании роли жены и мужа. 
Объект исследования: 40 молодых людей, состоящих в браке, в возрасте от 20 до 30 лет (20 женщин и 20 

мужчин). Мы предположили, что молодые супруги, имеющие адекватную самооценку в Я-концепции и ус-
пешно осваивающие роль мужа и жены, имеют благополучные брачные отношения и будут иметь высокий 
коэффициент удовлетворенности браком. 

Методы исследования: методика самооценки (А.В. Петровского в интерпретации С. А. Шеина); тест 
удовлетворенности браком (В.В. Столин, T.JT. Романова, Г. П. Бутенко); анкетирование. 

Анализ результатов исследования показал: из 40 испытуемых 20% имеет заниженный уровень самооцен-
ки и 10% - завышенный, что свидетельствует о дисгармоничном развитии Я-концепции у этих молодых 
супругов. 

70% испытуемых имеют адекватную самооценку, то есть осознают и принимают себя в роли мужа - же-
ны, реальный образ "Я" гармоничен с идеальным Я. 

Исследование показало, что у 90%) испытуемых высокая степень удовлетворенности браком. Следова-
тельно, психологический климат семейных отношений является важным условием для формирования "Я-
концепции" молодых супругов, самооценка обретает новые основания и содержание, что весьма значимо 
для становления и личностного роста в молодости. 

УДК 338.24 
К ПРОБЛЕМЕ ДЕФИНИЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

И. В. Гориш 
Полесский государственный университет 

Многие трактовки предпринимательства, предлагаемые как зарубежными, так и отечественными учены-
ми, достаточно односторонни. Они рассматривают этот феномен только лишь как вид экономической дея-
тельности. В то время как предпринимательство существует не только в экономике, но и в любых сферах 
общественной жизни. В этом смысле, предпринимательство — это разновидность не только экономической 
деятельности, а самой человеческой деятельности вообще. И. Ильф и Е. Петров назвали своего героя Остапа 
Бендера "Великим комбинатором", хотя, по сути, он был именно предпринимателем, поскольку предприни-
мательство, как заметил А. Куделин, несводимо только к бизнесу, а присутствует везде и всегда, где и когда 
осуществляется самостоятельная, рисковая и самоутвердительная деятельность [1]. Но современный чело-
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