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– давление внешних обстоятельств; 

– возможность совершить и некоторое время скрывать сам факт некорректного поведения; 

– способность оправдать некорректную деятельность и конкретное действие. 

При этом, самооправдание как психологический фактор отображается в виде формулировок–

аргументаций студентов по отношению к самим себе. В свою очередь, возможность совершать 

некорректное учебное поведение, скрыть его проявления и избежать наказания определяется сле-

дующими факторами: 

– отсутствие или недостаточность мер контроля, позволяющих предупредить или выявить не-

корректное учебное поведение; 

– невозможность или неспособность полноценно оценить качество выполненной работы (к 

примеру, на наличие некорректных заимствований и плагиат); 

– отсутствие дисциплины, нарушение принципа неотвратимости наказания; 

– равнодушие к происходящему со стороны окружающих или даже их одобрение. Проведенное 

нами исследование (при социологической выборке участников – 652 человек и доле выбраковки 

опросных анкет опрашиваемых не более 2 %.) позволило сделать выводы: 

– проблема некорректного учебного поведения студентов УВО имеет системный и комплекс-

ный характер, а само некорректное учебное поведение может быть описано в рамках положений 

концепции мотивации учебной деятельности, применимой к анализу мотивов учения студентов и 

выбора ими некорректной поведенческой стратегии; 

– в случаях осуществляемого в учебной деятельности студентов учреждений высшего образо-

вания некорректного учебного поведения его определяющей сущностью является господствую-

щий целе–рациональный мотивационный тип поведения,  ориентирующий стратегию действий 

обучаемых исключительно на достижение цели, с учетом поведенческих стратегий других субъек-

тов целостного педагогического процесса – студентов и преподавателей; 

– к некорректному учебному поведению в ходе осуществляемой учебной деятельности в 

наибольшей степени склонны студенты, имеющие слабую успеваемость, а также студенты заоч-

ной формы обучения УВО; 

– некорректное поведение студентов в осуществляемой ими учебной деятельности оценивается 

большинством студентов отрицательно; 

– высокая мотивированность студента к эффективной учебной деятельности и профессиона-

лизм преподавателя как детерминирующие факторы оказывают существенное влияние на процесс 

минимизации и преодоления некорректного учебного поведения. 

Результирующие показатели эксперимента позволяют соотнести  присущие личности мотива-

ционные типы поведения с выводимыми поведенческими моделями студентов – субъектов педаго-

гического взаимодействия и определить сущность механизма мотивации их некорректного учеб-

ного поведения, сформулировать предложения по его минимизации и преодолению. 
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Подавляющее большинство исследователей до настоящего времени придерживаются точки 

зрения, согласно которого основателем Великого княжества Литовского в XIII столетии стал князь 

Миндовг. Личность Миндовга, без всяких сомнений, представляет огромный интерес с точки зре-
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ния отечественной истории, поскольку территория Беларуси долгое время входила в состав Вели-

кого княжества Литовского. 

О Миндовге мы узнаём из источников различного рода. Все исторические свидетельства, так 

или иначе связанные с личностью этого легендарного литовского князя, можно разделить на не-

сколько блоков: 

 летописные известия; 

 актовый материал; 

 эпистолярные источники. 

О Миндовге мы находим упоминания, иногда отрывочные, иногда достаточно обширные как в 

древнерусских летописях, так и в хрониках, созданных на территории Тевтонского ордена. 

В Новгородской первой летописи старшего и младшего изводов Миндовг упоминается только в 

связи с его гибелью. В Галицко–волынской летописи содержится два достаточно больших по объ-

ёму рассказа о борьбе Миндовга за власть в Литве. Достаточно отчётливо в повествовании Галиц-

ко–Волынской летописи прослеживается тема противостояния князя Миндовга и одного из его 

сыновей – Войшелка. 

Несколько раз Миндовг упоминается в Ливонской хронике Генриха Латвийского. Ещё больше 

внимания личности Миндовга отведено в анонимной Ливонской рифмованной хронике. Хронист 

повествует о походе литовского князя на орденский замок Амботен, его крещении, коронации и 

дружбе с земельным магистром Тевтонского ордена в Ливонии Андреасом фон Штирландом. Да-

лее в Ливонской рифмованной хронике ведётся рассказ об отпадении Миндовга от христианства, 

его союзе с жемайтами и убийстве в результате заговора. 

Актовый материал представлен рядом документов Миндовга, написанных между 1253 и 1261 

годами. Адресованы они как правило Тевтонскому ордену и касаются предоставления вассального 

права на владения Орденом теми или иными землями в Прибалтике. Всего таких актов сохрани-

лось десять, причём два последних из них не являются аутентичными документами Миндовга. Акт 

о дарении Литвы и грамота о повторном дарении Зелонии – более поздние фальсификаты. 

1. Разрешение немецким купцам на беспошлинную торговлю в Литве – 1253 год; 

2. Пожалование Ордену земель в Жемайтии – 1253 год; 

3. Пожалование земель в Литве епископу Литвы Христиану – 1254 год; 

4. Пожалование Зелонии Тевтонскому ордену – 1255 год; 

5. Просьба к Папе Римскому подтвердить пожалование Зелонии Тевтонскому ордену – 1255 

год); 

6. Пожалование Ордену земель в Жемайтии – 1257 год; 

7. Пожалование Ордену всей Жемайтии – 1257 год; 

8. Пожалование ордену Дайновы, Скаловии и Жемайтии –1259 год; 

9. Завещание Тевтонскому ордену Литвы в случае смерти Миндовга при отсутствии прямых 

потомков – 1260 год; 

10. Повторное пожалование Ордену Зелонии и указание её границ – 1261 год. 

 Научный интерес представляют также протоколы допроса свидетелей от 1312 года, прове-

дённым папским инквизитором Франциском де Малиано по делу служебных злоупотреблений в 

Тевтонском ордене. В них отмечены различные мнения, согласно причины разрыва Миндовга с 

Орденом. 

 Кроме того, сохранились многочисленные эпистолярные источники, такие как письма пап 

Римских, касающиеся тех или иных вопросов, связанных с литовской монархией времён Миндов-

га и содержащие более поздние упоминания о нём. 

 Несмотря на достаточно большое число источников, содержащих сведения о Миндовге, 

они не позволяют нам пролить свет на ряд вопросов, связанных с его личностью. Так мы не знаем 

точную дату рождения литовского князя. Не знаем, точно, кем являлись его родители. Мы не зна-

ем точного места коронации Миндовга и причин его отпадения от христианства. Все эти лакуны 

вызывают многочисленные споры о различных аспектах биографии Миндовга, как среди профес-

сиональных историков, так и среди любителей. 

На наш взгляд представляется очень актуальным перевод, скрупулёзный анализ и публикация 

всех источников, содержащих сведения о великом князе литовском, а также первом и единствен-

ном короле Литвы Миндовге в одном специальном издании. Появление такой публикации позво-

лит намного более хорошо понять историческое прошлое нашей Родины. 
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Наследование является неотъемлемой частью гражданского оборота, что соответственно требу-

ет детального правового регулирования, опирающегося не только на национальные традиции, но и 

учитывающего позитивные тенденции нормативного регулирования  зарубежных стран. Актуаль-

ность модернизации стабильного наследственного законодательства подтверждается появлением 

совершенно новых институтов в наследственном праве ряда государств на постсоветстком про-

странстве. Так, Гражданский кодекс Российской Федерации и Гражданский кодекс Украины за-

крепили новый институт наследственного договора, Гражданский кодекс Казахстана – институт 

отсутствующих наследников и т.д. 

Наследование в нашей республике направлено на обеспечение беспрепятственного перехода 

права частной собственности и других имущественных прав граждан к наследникам. В ст. 1070 

Гражданского Кодекса Республики Беларусь (далее – ГК) чётко регламентированы способы при-

нятия наследства.[1] Как известно их всего два: 

1. Путём подачи заявления нотариусу по месту открытия наследства либо заявления о выдаче 

свидетельства о праве на наследство; 

2. Путём фактического принятия наследства. Для того чтобы признать наследника приняв-

шим наследство, ему необходимо соблюсти следующие условия: 

 принять меры к сохранению имущества, к защите его от посягательств или притязаний 

третьих лиц; 

 произвести за свой счет расходы на содержание имущества; 

 оплатить за свой счет долги наследодателя или получить от третьих лиц причитавшиеся 

ему суммы. 

Ст. 1071 и 1072 ГК регламентируют срок принятия наследства, который равен шести месяцам, 

а также права наследников на продление этого срока либо его восстановление в случае пропуска 

такого срока[1]. 

Исходя из вышеизложенного, можно говорить о том, что  права наследников в полной мере за-

щищены. Однако не следует забывать о том, что существует множество жизненных ситуаций, ко-

гда лицо (наследник) не знает и может знать об открытии наследства, также место нахождения 

такого наследника не известно. На наш взгляд, права таких наследников также необходимо защи-

тить. 
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