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усмотрения в данном случае не способствуют решению данных задач. Поэтому, на наш 
взгляд, в ст. 166 ГК слово «вправе» следует заменить на «должен».  

В связи с вышеизложенным необходимо обратить внимание, что отсутствие доста-
точной разработанности явления конвалидации в доктрине гражданского права не могло 
положительно сказаться на работе правоприменительных органов. Правовой институт 
исцеления ничтожной сделки требует ликвидации пробелов в нормативном регулиро-
вании путем соответствующего внесения изменений в ГК. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ 

 
В статье поднимается актуальная проблема увеличения фактов безответствен-

ного поведения среди современной молодежи. Автором раскрываются теоретические 
основы формирования ответственности обучающихся: сущность понятия, опорные 
теории, субъекты, параметры. Отмечается сензитивность подросткового возраста 
для формирования данного нравственного качества. 

 
Важной задачей современного воспитания является формирование гармонически 

развитой, духовно богатой личности, строящей жизнь по законам социальной справед-
ливости. Страна нуждается в компетентных людях, принимающих самостоятельные 
решения и способных нести ответственность за свои поступки и поведение. Ответ-
ственность является целостным качеством личности, в котором интегрированы ее         
духовные, моральные, социально-психологические, психофизиологические функции. 
Данный феномен требует дальнейшего теоретического изучения и внедрения техноло-
гий по его формированию в воспитательную практику. 

Проблема развития ответственности подрастающего человека приобретает в насто-
ящее время особую актуальность, так как в общественном сознании начали обесцени-
ваться такие важные понятия, как «патриотизм», «долг», «совесть», «ответственность». 
Этот процесс не может не отразиться на формировании личности воспитанников. Ослож-
нение положения с проявлениями безответственности обучающихся повлияло, например, 
на введение в Кодекс об образовании Республики Беларусь (статьи 126–128) статей об           
основаниях привлечения обучающихся к дисциплинарной ответственности, порядке         
применения к ним мер дисциплинарного взыскания [1, с. 135–137]. Произошло также усу-
губление мер административной и уголовной ответственности несовершеннолетних. 
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Социальная ситуация развития подростка представляет собой переход от детства          
к самостоятельной и ответственной взрослости. Подростковый возраст наиболее сенси-
тивный для развития ответственности, так как в этом возрасте формируются сознатель-
ное и самостоятельное определение уверенной линии поведения, отношение к деятель-
ности, становление готовности ребенка к жизни в обществе, которое предусматривает 
субъективное восприятие окружающего мира, оценки собственных жизненных ресур-
сов, эмоционального отношения к обязанностям, наличие воли, которая зависит от 
внутреннего контроля, (самоконтроля) и внутренней регуляции (саморегуляции) дея-
тельности и выполнения задания самостоятельно, сознательно и добровольно.  

Слово «ответственность» было введено А. Бейном в книге «Эмоции и воля» (1865). 
Ответственность связывают с вопросами обвинения, осуждения и наказания. Дж. Ст. Милль 
(XIX в.) так же связывает ответственность с наказанием. Данный вид стимулирования 
ответственности как характеристики морального сознания рассматривается в теории           
Л. Колберга. 

Согласно Л. Колбергу, развитие морального сознания проходит 6 стадий развития, 
объединяющихся в три уровня:  

Первый – доморальный уровень. Нормы морали для ребенка – нечто внешнее, он 
выполняет правила, установленные взрослыми. Первоначально он ведет себя «хорошо», 
чтобы избежать наказания (1 стадия). Затем он начинает ориентироваться и на поощре-
ние, ожидая получить за свои правильные действия похвалу или какую-нибудь другую 
награду (2 стадия). 

Второй уровень – конвенциональная мораль (конвенция – соглашение). Источник 
моральных предписаний для ребенка остается внешним. Ориентация в своем поведении 
на оправдание ожиданий и одобрение других характерна для 3 стадии, на авторитет – 
для 4 стадии. Этим определяется неустойчивость поведения ребенка, зависимость от 
внешних влияний. 

Третий уровень – автономная мораль. Моральные нормы и принципы становятся 
внутренним достоянием личности. Поступки определяются совестью. Сначала появля-
ется ориентация на принятые обязательства перед обществом (5 стадия), а потом – на 
общечеловеческие этические принципы (6 стадия). Согласно Л. Колбергу, многие дети 
к 13 годам решают моральные проблемы на втором уровне, им присуща конвенцио-
нальная мораль. Развитие высшего уровня морального сознания связано с развитием 
интеллекта: осознанные моральные принципы не могут появиться раньше подростко-
вого возраста, когда формируется логическое мышление. Этим еще раз подтверждается 
выбор возраста испытуемых в нашем исследовании – 14–16 лет. 

Сегодня термин «ответственность» имеет отношение к различным областям науки. 
Содержание этого понятия анализируется в связи с изучением личности, когнитивных 
процессов, психологии управления, нравственного воспитания. Удачное определение 
дается понятию «ответственность» в педагогической энциклопедии: «Ответственность – 
способность личности понимать соответствие результатов своих действий поставлен-
ным целям, принятым в обществе или коллективе нормам, в результате чего возникает 
чувство сопричастности общему делу, а при несоответствии чувство невыполненного 
долга» [2, с. 406]. То есть ответственность имеет отношение к выполнению обяза-
тельств, под которыми понимают обещание или договор, требующие от принявшего их 
безусловного выполнения, в обратном случае возникают чувства, вызывающие отрица-
тельную реакцию на действие или бездействие субъекта ответственности.  

Согласно социально-педагогическому словарю, ответственность – это «философ-
ско-социологическое понятие, характеризующее социальный субъект с точки зрения 
выполнения им социальных, правовых или нравственных требований» [3, с. 140].               
В этом отношении соблюдение ответственности подразумевает осуществляемый в раз-
ных формах контроль над деятельностью субъекта с точки зрения выполнения им         
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принятых норм. Причем различают внешние формы контроля, обеспечивающие возло-
жение  на субъект ответственности за результаты его деятельности (подотчетность, 
наказуемость и др.), а также и внутренние формы саморегуляции его деятельности 
(чувство ответственности, чувство долга). 

В литературе рассматривается широкий круг вопросов, связанных с определением 
параметров ответственного поведения, и далее путей и средств воспитания ответ-
ственного отношения к общественно полезной деятельности, выявление механизмов 
формирования ответственности. 

Ответственность всегда относится к определенному субъекту. В качестве субъекта 
ответственности могут выступать отдельная личность, группа как определенная 
общность, государство как макроструктура. 

В историческом развитии существует несколько векторов ответственности:             
от коллективной к индивидуальной, от внешней к внутренней, психологической, от ре-
троспективной (ответственность за прошлое, вина) к перспективной (ответственность 
за будущее, обязанность). 

Наличие инстанции является важным фактором, регулирующим не только индиви-
дуальную, но и общественную жизнь. Такими инстанциями могут быть: 1) общественно 
значимое лицо (президент, руководитель); 2) социальная группа (партия, организация, 
общество и т. д.); 3) исторически сложившиеся этические, нравственные, религиозные 
и другие требования. 

Осознание личностью своей ответственности определяется целым рядом факто-
ров: познавательным, мотивационным, характерологическим, ситуативным и прочим.  
В процессе эволюции ответственности возникает внутренний механизм контроля. 
Субъект отвечает за свои действия перед самим собой, а не перед внешней инстанцией. 
Ответственность отражает объем задач и обязанностей личности, то есть пределы        
долга. Долг есть обязанность человека перед кем-то или перед своей совестью. Совесть 
же представляет собой осознание и переживание ответственности, основанные на са-
мооценках исполнения обязанностей. 

Психологической предпосылкой ответственности является возможность выбора, со-
знательного предпочтения линии поведения. Выбор может осуществляться в усложненных 
условиях, например, в конфликтных, где сталкиваются интересы личности и группы. 
Здесь как раз и возникает проблема «быть или не быть» или «быть или казаться». Для 
человека «быть» означает быть человеком, отстаивать свои жизненные позиции и нести 
за них ответственность. Выбор «казаться» означает отказ от ответственности.  

Человеку свойственно приписывать ответственность либо внешним силам (случаю, 
судьбе и т. п.), либо собственным способностям, стремлениям. В зависимости от этого 
формируются определенные стратегии поведения человека, которые укладываются             
в рамки понятия «локус контроля». 

В отечественной науке выделяются четыре направления в исследовании ответ-
ственности, которые открывают акценты ее формирования:  

1 В рамках первого направления освещается проблема воспитания ответственности 
на разных возрастных этапах: К. А. Климова (1968), Т. В. Морозкина (1984), В. М. Пискун 
(1988), Т. Н. Сидорова (1987), Л. С. Славина (1956), Н. М. Тен (1980) и др. В данных 
исследованиях показаны основные параметры, условия формирования, ведущие фак-
торы, влияющие на процесс становления ответственности, а также структура социаль-
ной ответственности в единстве когнитивного, мотивационного и поведенческого ком-
понентов. 

2 В рамках второго направления ответственность рассматривается как социально-
психологический феномен, проявляющийся в условиях совместной деятельности. Дан-
ными исследованиями занимались В. С. Агеев (1982), Е. Д. Дорофеев (1990), Л. А. Су-
хинская (1978) и др., подчеркивая социальность этого качества, обусловленную в то же 
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время генетически. Изучение ответственности происходит в рамках реальной трудовой 
деятельности, раскрываются основные референты ответственности: эмоциональные, 
когнитивные, поведенческо-волевые. 

3  К третьему направлению относятся работы В. А. Горбачевой (1985), К. Муздыбаева 
(1983), А. Л. Слободского (1976). Так, К. Муздыбаев определяет социальную ответствен-
ность как качество, характеризующее социальную типичность личности, склонность           
ее придерживаться в своем поведении общепринятых в данном обществе социальных 
норм, исполнять ролевые обязанности и готовность дать отчет за свои действия» [4]. 
Данное определение показывает, что отчужденность от социальных норм и неумение 
найти смысл жизни ослабляют социальную ответственность. Авторами данного направ-
ления исследуется проблема формирования ответственности в конкретной деятель-
ности, причем деятельности ведущей на данном этапе развития личности. 

4  Четвертое направление – Л. И. Дементий (1990) предложила применить типологи-
ческий подход для исследования ответственности, рассматривая ее, как гарантирование 
личностью достижения результата (обеспечение способа его достижения) собственными 
усилиями при заданном уровне сложности и ограниченном времени с учетом возмож-
ных неожиданностей, трудностей. 

Внутренняя структура ответственности включает: а) когнитивный компонент: 
знания об ответственности, нормах и правилах, через которые реализуется это каче-
ство; б) мотивационный компонент: иерархия мотивов ответственного поведения;             
в) эмоционально-волевой компонент: эмоциональная стабильность и устойчивость, про-
явление волевых усилий при достижении цели; г) поведенческий компонент выражается 
в выборе и осуществлении линии поведения. 

Существуют различные виды ответственности: политическая, юридическая,             
морально-этическая, профессиональная, др. Все они раскрывают социальную ответ-
ственность в зависимости от ролевых обязанностей и социальных отношений в опреде-
ленном возрастном периоде. 

Исходя из сущности и структуры ответственности, выступающей в единстве когни-
тивного, мотивационного, эмоционально-волевого и поведенческого компонентов, 
можно выделить основные ее показатели: степень обоснованности принятого решения 
в сфере деятельности; эмоциональная стабильность и настойчивость по его реализации; 
добросовестность в выполнении своих обязанностей; готовность отвечать за резуль-
таты и последствия своей деятельности.  

Таким образом, ответственность является качеством высшего порядка из-за тесной 
взаимосвязи с эмоциональной, нравственной и мировоззренческой сторонами личности. 
Это качество отражает склонность личности придерживаться в своем поведении общепри-
нятых социальных норм, готовность дать отчет за собственные действия перед обществом 
и самим собой. Ответственность, являясь формой саморегуляции личности, определяет 
эффективность ее жизнедеятельности, проявляется в принципиальности, нормативности, 
этичности, самопожертвовании, позволяет человеку ощущать собственную значимость, 
самоутверждаться и самореализовываться в любых жизненных условиях.  

Необходимость проведения специальной работы по формированию ответственно-
сти несовершеннолетних особенно акцентируется для обучающихся старшего подрост-
кового возраста, что объясняется сензитивностью данного возраста для формирования 
данного личностного качества и наступлением возрастного этапа дисциплинарной, ад-
министративной и уголовной ответственности за совершенные деяния. 
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ОСМЫСЛЕННОСТЬ ЖИЗНИ КАК ПРОФИЛАКТИКА  
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ ПЕДАГОГА 

 
Статья посвящена рассмотрению подходов к определению понятия эмоциональ-

ное «выгорание» в зарубежной и отечественной психологии, представлено понятие 
осмысленность жизни. Приведены результаты эмпирического исследования влияния 
основных составляющих осмысленности жизни, таких как: цели жизни, направлен-
ность и временная перспектива, процесс и результативность жизни, локус контроля 
на уровень эмоционального выгорания. 

 
В последнее время в обществе бурно происходят образовательные реформы, кото-

рые должны нести в себе не только большой развивающий и обучающий потенциал, но 
и должны сохранять здоровье всех участников образовательного процесса. Это воз-
можно, если педагог физически и психологически здоров, а также устойчив к развитию 
негативных профессионально-обусловленных состояний.  

Вопросом, занимающим особое место, является проблема эмоционального «выго-
рания», которая отчасти является функциональным стереотипом, поскольку позволяет 
человеку дозировать и экономно расходовать энергетические ресурсы. В то же время, 
могут наступать его дисфункциональные следствия, когда «выгорание» отрицательно 
сказывается на исполнении профессиональной деятельности.  

Синдром выгорания относится к числу феноменов личностной деформации                
и представляет собой многомерный конструкт, набор негативных психологических 
переживаний, возникающих вследствие ежедневного напряженного общения с высо-
кой эмоциональной насыщенностью или когнитивной сложностью, ответственностью 
[1, с. 81]. 

Одним из основоположников идеи «выгорания» является X. Дж. Фреденбергер, 
американский психиатр, работавший в альтернативной службе медицинской помощи. 
Он в 1974 году описал феномен, который наблюдал у себя и своих коллег (истощение, 
потеря мотиваций и ответственности) и назвал его – «выгорание» [2, с. 72]. 

В отечественной психологии проблемой профессионального «выгорания» занима-
лись многие ученые, так  В. Е. Орел описывает данный феномен как реакцию, возника-
ющую в результате продолжительных профессиональных стрессов средней интенсивно-
сти. В. В. Бойко определяет эмоциональное выгорание как механизм психологической 
защиты в форме полного или частичного исключения эмоций в ответ на психотравми-
рующее событие, Н. Е. Водопьянова и Е. С. Старченкова рассматривают его как мно-
гомерный конструкт, включающий в себя совокупность негативных психологических 
переживаний [3, с. 95]. 
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Синдром эмоционального выгорания связан с деструкцией всех психических 
сфер и выражается физическим истощением, нередко выражающимся в нарушениях 
психосоматического характера различной степени тяжести. Его проявления многооб-
разны: от усталости, вызванной собственной работой, до ощущения пустоты, бессмыс-
ленности жизни, отчаяния, депрессии и разочарования в своем профессиональном          
выборе. Не меньшим изменениям подвергается ценностно-смысловая сфера: кризис 
ценностей, внутриличностный конфликт, переживание одиночества, сильная зависи-
мость от работы, разочарование в своих профессиональных идеалах [4].  

Кандидат психологических наук О. И. Бабич к личностным ресурсам преодоления 
синдрома выгорания относит уровень осмысленности жизни, уровень самоактуализа-
ции личности. А. Н. Густелева установила, что в профессии учителя факторами устой-
чивости к синдрому «выгорания» выступают такие смыслообразующие личностные 
факторы, как осмысленность жизни, актуальные смысловые состояния высокого уров-
ня синхронизации смыслов во временных локусах жизни, а также высокое ресурсо-
обеспечение профессиональной деятельности [5, с. 84]. 

Понятие «осмысленность жизни» было введено Д. А. Леонтьевым. Под «осмыс-
ленностью жизни» автор подразумевает субъективную значимость объектов и явлений 
действительности, которая выражается в эмоциональной окраске образов восприятия           
и представлении этих объектов и явлений, а так же в понимании субъектом их роли              
и места в своей жизнедеятельности [6, с. 63]. 

Жизнь, исполненная смысла, отвечает сущности человеческого существования. 
Как писал В. Франкл, здесь в первую очередь важна самотрансценденция: «Быть         
человеком – значит всегда быть направленным на что-то или на кого-то, отдаваться 
делу, которому человек себя посвятил, человеку, которого он любит, или Богу, кото-
рому он служит» [7, с. 51].  

Для изучения влияния осмысленности жизни на развитие синдрома эмоционального 
«выгорания» было проведено исследование с использованием следующих методик: «Ди-
агностика уровня эмоционального выгорания»; тест «Смысложизненные ориентации». 

Выборка составила 50 педагогов общеобразовательных школ города Наровли в воз-
расте от 22 до 62 лет.  

По результатам исследования уровня эмоционального выгорания респондентов 
разделили на 3 группы. В первую группу вошли педагоги, у которых эмоциональное 
выгорание не сформировано ни в одной фазе, таких оказалось 26 % респондентов.            
Во вторую – педагоги, у которых синдром эмоционального «выгорания» находится            
в стадии формирования (42 % респондентов) и третью группу составили педагоги,              
у которых сформировалась хотя бы одна фаза эмоционального «выгорания» это 32 % 
участников исследования. 

Следующий этап исследования был направлен на изучение смысложизненных 
ориентаций педагогов, в ходе его выявили, что у педагогов с низким уровнем осмыс-
ленности жизни наблюдаются высокие показатели по фазам эмоционального «выго-
рания». 

Анализируя результаты, полученные в результате исследования, установили кор-
реляционную зависимость общего показателя осмысленности жизни и фаз эмоциональ-
ного выгорания: истощение (rs  = – 0,474, p ≤ 0,01), резистенция (rs= – 0,662, p ≤ 0,01)               
и напряжение (rs = – 0,772, p ≤ 0,01). Итак, корреляционный анализ подтвердил нали-
чие зависимости эмоционального выгорания от уровня осмысленности жизни: чем 
выше осмысленность жизни, тем ниже уровень выгорания. 

Цели в жизни придают осмысленность, направленность и временную перспективу. 
Процесс жизни – показывает, воспринимает ли испытуемый сам процесс своей жизни 
как интересный, эмоционально насыщенный и наполненный смыслом. Результатив-
ность жизни отражает оценку пройденного отрезка жизни, ощущение того, насколько 
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продуктивна и осмысленна ее прожитая часть. Эти три шкалы определяют хронологи-
ческую направленность личности на прошлое (результативность жизни), настоящее 
(процесс жизни) или будущее (цели жизни). 

Таким образом, основываясь на результатах данного исследования, мы видим пер-
спективным и эффективным в профилактике эмоционального выгорания педагогов       
работу по повышению осмысленности жизни и ее составляющих. 
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА КОРПОРАТИВНОГО ДОГОВОРА  
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
Статья посвящена институту корпоративного договора. Договор об осуществле-

нии прав участников общества с ограниченной ответственностью является новым 
для Республики Беларусь. В связи с этим автором вносятся предложения по совершен-
ствованию законодательства. 

 
С принятием Закона Республики Беларусь от 15 июля 2015 года № 308-З «О внесе-

нии изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам 
хозяйственных обществ» в гражданский оборот был введен институт корпоративного 
договора. 

Согласно статье 111-1 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. «О хозяй-
ственных обществах» участники общества с ограниченной ответственностью (далее – 
ООО)  вправе заключить договор об осуществлении прав участников этого общества, 
по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) 
воздерживаться от их осуществления, в том числе голосовать определенным образом 
на общем собрании участников данного общества, согласовывать вариант голосова-
ния с другими участниками, продавать долю (часть доли) по определенной данным 
договором цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств либо воздер-
живаться от отчуждения доли (части доли) до наступления определенных обстоятель-
ств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением  
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обществом, созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией общества. Такой 
договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, под-
писанного сторонами.  

Законом также установлено требование к форме данного соглашения: договор          
заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного 
сторонами. При этом общество с ограниченной ответственностью должно быть уве-
домлено одним из участников договора участником ООО, уполномоченным другими 
участниками, о его заключении не позднее трех дней с даты его заключения [1].  

Целью договора участников ООО является регулирование правоотношений между 
участниками ООО в процессе деятельности. 

К сожалению, данный договор сегодня не имеет должной правоприменительной 
практики, что указывает на необходимость проведения комплексного и системного 
анализа института корпоративного договора. 

Следует отметить, что за рубежом накоплен немалый опыт совершения договора об 
учреждении компании (Articles of association). По своей природе нормы британского 
соглашения тождественны нормам белорусского законодательства о договоре об осу-
ществлении прав участников общества. 

В британском праве по правой природе белорусскому близко партнерство с огра-
ниченной ответственностью (limited liability partnership). Правовое положение такого 
партнерства определяется Законом Великобритании от 20 июля 2000 г. «О партнерстве 
с ограниченной ответственностью» (Limited Liability Partnership Act 2000) и Законом 
Великобритании от 8 декабря 2006 г. «О компаниях» (Companies Act 2006). В то же 
время в отличие от Республики Беларусь в Великобритании заключение партнёрства           
с ограниченной ответственностью выражается в составлении двух отдельных учреди-
тельных документов: меморандума (memorandum of association) и артиклей объедине-
ний (articles of association). Меморандум регулирует отношения партнерства с ограни-
ченной ответственностью с третьими лицами, а артикли объединений – отношения 
внутри партнерства.  

На практике может возникнуть ситуация, когда договор об осуществлении прав 
участников ООО может не соответствовать уставу данного общества, например, по во-
просам управления обществом.  

На наш взгляд необходимо дополнить статью 111-1 Закона Республики Беларусь  
от 9 декабря 1992 г. «О хозяйственных обществах» частью 4 следующего содержания: 
«В случае расхождения заключенного в обществе с ограниченной ответственностью 
договора об осуществлении прав участников общества с ограниченной ответственно-
стью с уставом данного общества в целом или части, действует устав общества».  

Однако, спорным остается вопрос о том, является ли данный договор локальным 
нормативным правовым актом.  Корпоративный договор, как и другие договоры                   
в гражданском праве, – акт индивидуального поднормативного регулирования отноше-
ний между его участниками. Нормативным он становится лишь тогда, когда позволяет 
урегулировать суть правоотношений, складывающихся внутри общества. Учредитель-
ный договор и устав ООО регулируют широкий круг правоотношений внутри обще-
ства. Институт корпоративного договора направлен на установление определенных 
прав и обязанностей участников ООО, что на наш взгляд является признаком локально-
го нормативного правового акта. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРОЦЕССА  

В БЕЛАРУСИ, УКРАИНЕ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Статья посвящена имущественным и техническим мерам обеспечения админи-
стративного процесса. Автор проводит исследование вопросов теоретического и прак-
тического характера в части наложения ареста на имущество, изъятия вещей и до-
кументов, задержания и принудительной отбуксировки (эвакуации) транспортного 
средства, отстранения от управления транспортным средством, блокировки колес 
транспортного средства.  

 
Имущественные и технические меры обеспечения административного процесса 

представляют собой специфические средства административно-правового принуждения, 
применяемые в целях пресечения административного правонарушения, составления 
протокола об административном правонарушении при невозможности его составления 
на месте выявления административного правонарушения, обеспечения своевременного 
и правильного рассмотрения дела об административном правонарушении и исполнения 
принятого по делу постановления [1, ст. 8.1]. 

Имущественные и технические меры обеспечения административного процесса 
урегулированы законодательством довольно на высоком уровне, однако существуют 
некоторые недоработки. 

Наложение ареста на имущество производится в целях обеспечения исполнения 
постановления о наложении административного взыскания в виде штрафа, конфиска-
ции или взыскания стоимости судья, должностное лицо органа, ведущего администра-
тивный процесс, вправе наложить арест на имущество [1, ст. 8.7]. 

Анализируя ПИКоАП и Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь         
(далее УПК) можно говорить о том, что понятие наложения ареста на имущество сов-
падает, однако различия выражаются в целях его применения и органах, которые впра-
ве его наложить [2, ст. 211]. 

Наложение ареста на имущества по КоАП Российской Федерации (далее РФ) мо-
жет производиться с использованием видеозаписи в случае отсутствия двух понятых. 
Видится целесообразным имплементировать данное положение в ПИКоАП. 

Изъятие вещей и документов заключается в принудительном лишении возможно-
сти владения (пользования, распоряжения) лицом, в отношении которого ведётся       
административный процесс, определённой вещью, предметом или документом, кото-
рые явились орудием или предметом совершения административного правонарушения 
[1, ст. 8.9]. 

Необходимо отметить, что КоАП РФ указывает, что изъятие вещей и документов 
производится в присутствии двух понятых либо с применением видеозаписи. Данное 
положение не нашло отражения в ПИКоАП, как и то, что при проведении изъятия          
КоАП РФ в случае необходимости предоставляет возможность использования фото-           
и киносъемки, иных установленных способов фиксации вещественных доказательств. 
На наш взгляд, следует включить данное положение в ПИКоАП [3, ст. 27.10].  

КоАП Украины также предусматривает в качестве меры обеспечения процесса изъ-
ятие вещей и документов. Содержание статьи аналогично, однако есть определенные 
особенности. КоАП Украины указывает, что изъятые орден, медаль, нагрудный знак         
к почетному званию СССР, почетному званию Украинской ССР, Почетной Грамоте        



 

211 
 

и Грамоте Президиума Верховного Совета Украинской ССР, почетному званию Украи-
ны, знаку отличия Президента Украины после рассмотрения дела подлежат возврату их 
законному владельцу, а если он не известен, направляются соответственно в Админи-
страцию Президента Украины. Соответствующее положение не закреплено как законо-
дательством Республики Беларусь, так и законодательством РФ. В части 3 статьи 265 
КоАП Украины дополнительно отмечаются случаи, когда производится изъятие огне-
стрельного или пневмонического оружия сотрудниками милиции или пограничной 
службы [4, ст. 265]. 

Задержание и принудительная отбуксировка (эвакуация) транспортного сред-
ства означает временное принудительное прекращение уполномоченным должностным 
лицом использования транспортного средства, включающее (в случае невозможности 
устранения причины задержания на месте выявления административного правонару-
шения) его перемещение при помощи другого транспортного средства и помещение его 
на специальную стоянку – специально отведённое охраняемое место хранения задер-
жанных транспортных средств [1, ст. 8.10]. 

Следует отметить, что ПИКоАП предусматривает отдельную статью, посвященную 
блокировке колес транспортного средства, когда КоАП РФ включает данную меру               
в статью задержания транспортного средства.  

Помещённое на охраняемую стоянку транспортное средство возвращается собствен-
нику (владельцу) или уполномоченному им лицу по его первому требованию. Однако на 
практике транспортное средство, помещенное на охраняемую стоянку, возвращается 
собственнику (владельцу) после исполнения постановления о наложении администра-
тивного взыскания и оплаты работ (услуг) по принудительной отбуксировке (эвакуа-
ции) транспортного средства и его хранению [5]. 

Следует внести изменение в Инструкцию «О порядке принудительной отбуксировки 
(эвакуации) транспортного средства и помещения его на охраняемую стоянку, отбукси-
ровки транспортного средства без помещения его на охраняемую стоянку и блокировки 
колеса транспортного средства», а именно в пункт 11, изложив его в следующей редак-
ции: «Помещенное на охраняемую стоянку транспортное средство возвращается его 
собственнику (владельцу) или уполномоченному им лицу после исполнения постанов-
ления о наложении административного взыскания и оплаты работ (услуг) по принуди-
тельной отбуксировке (эвакуации) транспортного средства и его хранению работником, 
осуществляющим его охрану». 

Отстранение от управления транспортным средством применяется в случае,  
если физическое лицо управляет транспортным средством, не имея права управления 
этим транспортным средством, либо если имеются достаточные основания полагать, 
что данное физическое лицо находится в состоянии алкогольного опьянения либо в со-
стоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их 
аналогов, токсических или других одурманивающих веществ [1, ст. 8.11]. 

Отстранение от управления транспортным средством как мера обеспечения адми-
нистративного процесса предусмотрена законодательством РФ, а также Украины.  
Содержание статьи 27.17 КоАП РФ сходно с содержанием статьи 8.11 ПИКоАП, од-
нако законодательством Республики Беларусь конкретизировано состояние опьянение 
(алкогольное, наркотическое, психотропное, токсическое и иное), а законодатель РФ 
ограничился лишь понятием опьянения. Отдельной статьей КоАП РФ определен по-
рядок проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. КоАП 
Украины не содержит отдельной статьи, регламентирующей порядок проведения 
освидетельствования, однако часть 2 статьи 266 имеет отсылочный характер к зако-
нодательным актам Министерства внутренних дел Украины, Министерства Здраво-
охранения Украины, а также Министерства Юстиции Украины. Особенностью КоАП 
Украины является то, что основанием отстранения от управления транспортным  
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средством является только состояние опьянения лица, управляющего транспортным 
средством, когда ПИКоАП предусматривает еще и отсутствие права управления транс-
портным средством. 

Блокировка колёс транспортного средства применяется при совершении админи-
стративного правонарушения: остановка или стоянка грузового автомобиля с технически 
допустимой общей массой более 3,5 тонны, автобуса, колёсного трактора, самоходной 
машины, прицепа с нарушением правил дорожного движения, сотрудник Государст-
венной автомобильной инспекции вправе применить блокировку колёс транспортного 
средства, если водитель не находится в транспортном средстве или в непосредственной 
близости от него [1, ст. 8.111]. 

Сравнивая административно-процессуальное законодательство Республики Беларусь 
с законодательством зарубежных стран и уголовно-процессуальное законодательство 
Республики Беларусь можно сделать вывод, что ПИКоАП имеет достаточно высокий 
уровень регламентации имущественных и технических мер обеспечения администра-
тивного процесса. Однако, при рассмотрении зарубежного законодательства, следует 
обратить внимание на некоторые особенности и, возможно, учесть их в законодатель-
стве Республики Беларусь [3; 4]. 

Необходимо внести изменения в ПИКоАП, дополнив часть 3 статьи 8.7: «Арест 
имущества проводится в присутствии собственника или лица, у которого имущество 
находится, а при отсутствии этих лиц – в присутствии двух понятых либо с применени-
ем видеозаписи». 

Необходимо внести изменения в ПИКоАП, дополнив статью 8.9 частью 31, изло-
жив ее в следующей редакции: «При проведении изъятия вещей и документов долж-
ностное лицо органа, ведущего административный процесс, предлагает выдать предметы 
и документы, подлежащие изъятию, а в случае отказа в этом проводят изъятие прину-
дительно». 

Необходимо внести изменения в ПИКоАП, дополнив статью 8.9 частью 11, изло-
жив ее в следующей редакции: «В случае необходимости при изъятии вещей и доку-
ментов применяются фото- и киносъемка, иные установленные способы фиксации           
вещественных доказательств». 

Необходимо внести изменения в ПИКоАП, дополнив часть 1 статьи 8.9: «Обнару-
женные при административном задержании физического лица, личном обыске, осмотре 
или в других случаях при осуществлении служебных полномочий документы, имею-
щие значение для принятия решения по делу об административном правонарушении, 
орудия или средства совершения административного правонарушения; вещи, изъятые 
из оборота; имущество или доходы, полученные вследствие совершения администра-
тивного правонарушения, а также предметы административного правонарушения,           
за совершение которого предусмотрена их конфискация, изымаются должностным       
лицом органа, ведущего административный процесс в присутствии двух понятых либо 
с применением видеозаписи, на срок до вступления в законную силу постановления по 
делу об административном правонарушении». 
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А. С. Яськова 

 
ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ УСТАВНОГО ФОНДА  

КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Статья посвящена вопросам формирования уставного фонда коммерческой орга-

низации, в частности, рассматривается порядок и сроки формирования уставного 
фонда коммерческой организации, последствия невнесения или внесения вклада в мень-
шем размере. 

 
Создание юридического лица в соответствии с Гражданским кодексом Республики 

Беларусь от 7 декабря 1998 года (далее ГК) и Законом от 9 декабря 1992 года «О хозяй-
ственных обществах» осуществляется в 4 следующих этапа: 

1) принятие учредителями решения о создании юридического лица; 
2) утверждение его устава или заключение учредительного договора; 
3) формирование уставного фонда и обращение за государственной регистрацией [1; 2]. 
Коммерческие организации самостоятельно определяют размеры уставных фондов, 

за исключением организаций, для которых законодательством установлены минималь-
ные размеры уставных фондов. 

С 1 мая 2013 г. объявленный в уставе (учредительном договоре) уставный фонд 
коммерческой организации должен быть сформирован в течение 12 месяцев с даты  
государственной регистрации этой организации, если иное не установлено законода-
тельными актами либо если меньший срок формирования уставного фонда не опреде-
лен уставом (учредительным договором) (ч. 2 п. 7 Положения о регистрации) [3]. 

Иными словами, учредители коммерческой организации не могут предусмотреть          
в уставе формирование начального уставного фонда в течение, например, полутора или 
двух лет, но могут предусмотреть, что уставный фонд формируется в течение одного 
месяца, либо квартала, либо полугодия в пределах одного года. Кроме того, ничто не 
мешает, если исходить из комментируемого законодательного подхода, предусмотреть 
в уставе коммерческой организации формирование уставного фонда на момент ее госу-
дарственной регистрации. 

По нашему мнению, данная норма позволяет не только сформировать уставный фонд, 
например, в течение 24 часов с момента государственной регистрации, но и сделать это 
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фактически одномоментно с государственной регистрацией, при условии, правда, что 
будут осуществлены все необходимые для этого процедуры (например, открыт времен-
ный счет, учредителями внесены денежные вклады, исключительно за счет которых 
формируется уставный фонд). После государственной регистрации коммерческой            
организации такой счет превращается в ее расчетный счет, а вклады в уставный фонд 
считаются внесенными на момент государственной регистрации, несмотря на то, что            
в действительности они были внесены ранее. Кроме этого законодатель в п. 7 Положе-
ния предусматривает также возможность установления законодательными актами иных 
по сравнению с 12-месячным сроков формирования уставного фонда коммерческой  
организации. 

Порядок и сроки формирования уставного фонда должны быть отражены в уставе 
создаваемой коммерческой организации. 

Собственник имущества ЧУП, учредители ООО и ОДО вправе самостоятельно 
определять размер уставного фонда создаваемой ими организации. 

В то же время для ЗАО минимальный размер уставного фонда устанавливается             
в сумме, эквивалентной 100 базовых величин, а для ОАО – 400 базовых величин [3]. 

Если уставный фонд сформирован в меньшем размере, чем это предусмотрено в их 
учредительных документах, то коммерческие организации обязаны уменьшить перво-
начально объявленный размер уставного фонда до размера его фактически сформиро-
ванного размера, причем для акционерных обществ, банков, страховых организаций он 
не может быть ниже установленного законодательством минимального размера. 

Коммерческие организации, не сформировавшие уставный фонд в пределах срока, 
в течение которого он должен быть сформирован, обязаны в двухмесячный срок внести 
изменения в устав (учредительный договор) и снизить размер уставного фонда до ре-
ально сформированного. 

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость 
чистых активов коммерческой организации окажется менее уставного фонда, такая ор-
ганизация обязана в установленном порядке уменьшить его до размера, не превышаю-
щего стоимости ее чистых активов. В случае уменьшения стоимости чистых активов 
коммерческой организации, для которой законодательством установлен минимальный 
размер уставного фонда, по результатам второго и каждого последующего финансового 
года ниже минимального размера уставного фонда такая организация подлежит ликви-
дации в установленном порядке. 

Что касается увеличения уставного фонда, то в силу п. 7 Положения в случае пред-
ставления коммерческой организацией в регистрирующий орган документов для госу-
дарственной регистрации изменений и (или) дополнений в устав (учредительный дого-
вор), связанных с увеличением размера уставного фонда, уставный фонд должен быть 
сформирован в размере, предусмотренном этими изменениями и (или) дополнениями, 
если иное не установлено законодательными актами [3]. 

То есть если при первоначальном формировании уставного фонда коммерческой 
организации законодатель не требует его формирования к моменту учреждения органи-
зации и в любом случае по общему правилу предоставляет срок для внесения вкладов          
в уставный фонд, то применительно к увеличению уставного фонда законодатель не 
допускает такой конструкции, как объявленный, но несформированный уставный фонд, 
а требует, чтобы любое объявление об увеличении уставного фонда было подкреплено 
его реальным формированием. Иными словами, уставный фонд к моменту отражения его 
нового (увеличенного) размера в уставе (учредительном договоре) коммерческой органи-
зации должен быть реально сформирован в указанном новом (увеличенном) размере. 

Вкладом в уставный фонд коммерческой организации могут быть вещи, включая 
деньги и ценные бумаги, иное имущество, в т. ч. имущественные права, либо иные            
отчуждаемые права, имеющие оценку их стоимости (п. 2 ст. 471 ГК) [1]. В то же время 
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ст. 29 Закона «О хозяйственных обществах» устанавливает, что уставный фонд не мо-
жет быть сформирован полностью за счет неденежного вклада в виде имущественных 
прав. При этом объем имущественных прав, вносимых в качестве вклада в уставный 
фонд хозяйственного общества, не может быть более 50 % уставного фонда [2]. Вноси-
мое в уставный фонд имущество должно принадлежать учредителям (участникам) на 
праве собственности, праве хозяйственного ведения или оперативного управления. 
Вкладом в уставный фонд не может быть имущество, если право на его отчуждение 
ограничено собственником, законодательством или договором. 

В случае, когда в уставный фонд вносится неденежный вклад, его стоимость под-
лежит оценке. Оценка может быть произведена: 

– самим учредителем. В таком случае она будет внутренней и потребует проведения 
экспертизы ее достоверности. Данная экспертиза проводится только аттестованными 
оценщиками; 

– квалифицированным экспертом. Такая оценка является независимой и в соответ-
ствии с частью четвертой ст. 29 Закона «О хозяйственных обществах» не требует про-
ведения дополнительных экспертиз [2]. 

В соответствии с частью третьей п. 7 Положения о регистрации в случае проведе-
ния независимой оценки стоимости вносимого в уставный фонд коммерческой органи-
зации неденежного вклада экспертиза достоверности этой оценки не проводится [3]. 

На практике уставный фонд вновь создаваемой организации чаще всего формиру-
ют за счет внесения денежного вклада, поскольку этот процесс занимает меньше вре-
мени и не требует дополнительных расходов по оплате услуг экспертов. В связи с этим 
целесообразно вносить в качестве неденежного вклада в уставный фонд только то 
имущество, которое достаточно дорогостояще и представляет особую ценность для де-
ятельности организации. 

В уставный фонд коммерческой организации не может быть внесено имущество, 
если право на отчуждение этого имущества ограничено собственником, законодатель-
ством или договором, в частности, касательно государственного имущества. Сюда же 
относится имущество, которое не может быть внесено в уставный фонд ввиду прямых 
запретов, установленных законодательством, в частности: 

–  недра (п. 2 ст. 5 Кодекса Республики Беларусь о недрах). 
– право специального пользования объектами животного мира и право на осу-

ществление деятельности, связанной с пользованием объектами животного мира (п. 5 
ст. 26 и п. 2 ст. 35 Закона Республики Беларусь «О животном мире»). 

Итак, уставный фонд представляет собой не имущество в натуре, а условную вели-
чину – денежное выражение (оценку) совокупности долей его участников (акционеров). 

Оценка стоимости неденежного вклада в уставный фонд коммерческой организа-
ции подлежит экспертизе достоверности такой оценки. Однако в случае проведения не-
зависимой оценки стоимости вносимого в уставный фонд коммерческой организации 
неденежного вклада экспертиза достоверности этой оценки не проводится. 

Таким образом, законодательством предусмотрено, что при создании коммерче-
ской организации формируется ее уставный фонд. Вклад в уставный фонд можно не 
вносить изначально при создании коммерческой организации, лишь объявить размер 
уставного фонда. Однако в этом случае уставный фонд коммерческой организации 
должен быть сформирован в течение двенадцати месяцев с даты государственной реги-
страции этой организации. 
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хологии и педагогики, 4 курс. Научный руководитель Короткевич О. А., старший пре-
подаватель кафедры социальной и педагогической психологии, тел. +37529735 29 20. 
Смольская Е. В. Воспитание толерантности у подростков в условиях школьной об-
разовательной среды. Факультет психологии и педагогики, 5 курс. Научный руководи-
тель Горленко В. П., доцент кафедры педагогики, канд. пед. наук, доцент, тел. 60-75-31. 
Соколова К. Л. Деятельностный компонент этнокультурной компетентности. Фа-
культет психологии и педагогики, аспирант. Научный руководитель Олифирович Н. И., 
кандидат психологических наук, доцент, тел. 57-81-39. 
Станибула С. А. Влияние семейной системы на развитие совладающего поведе-
ния. Факультет психологии и педагогики, аспирант. Научный руководитель: Коломей-
цев Ю. А., профессор, доктор психологических наук кафедры психологии управления 
Академии управления при президенте РБ, тел. 57-81-39. 
Станибула С. А. Совладающее поведение студентов. Факультет психологии и педа-
гогики, аспирант. Научный руководитель: Коломейцев Ю. А., профессор, доктор пси-
хологических наук кафедры психологии управления Академии управления при прези-
денте РБ, тел. 57-81-39. 
Старик Е.П. Инклюзия в высшем образовании: социально-психологический аспект. 
Факультет психологии и педагогики, 4 курс. Научный руководитель Шатюк Т. Г., заведу-
ющий кафедрой социальной и педагогической психологии, к.пед.н., доцент, тел. 57-94-79. 
Степанова В. А. Психологическая коррекция зрительного восприятия у детей стар-
шего дошкольного возраста с нарушением зрения. Факультет психологии и педаго-
гики, 5 курс. Научный руководитель Лупекина Е. А., доцент кафедры психологии и пе-
дагогики, кандидат психологических наук, тел. +375 (29) 694-03-90. 
Стрельцова Е. Л. Тревожность у медицинских сестер с эмоциональным выгоранием. 
Заочный факультет, 6 курс. Научный руководитель Соколова Э. А., канд. мед. наук,  
доцент кафедры психологии, тел. 57-81-39. 
Суровцев Д. О., Белоножко Я. Р. Открытый конкурс как один из видов процедур 
государственных закупок в Республике Беларусь. Юридический факультет, 5 курс. 
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Научный руководитель Белоножко Я. Р., ассистент кафедры гражданско-правовых дис-
циплин, тел. 70-36-35. 
Сущинская Я. С. Толкование нормативно-правовых актов. Юридический факуль-
тет, 3 курс. Научный руководитель Иванова Ю. И., старший преподаватель кафедры 
теории и истории государства и права, тел. 57-22-89. 
Тагай Е. Ф. Психологические особенности копинг-поведения юношей и девушек           
с алкогольной созависимостью. Факультет психологии и педагогики, 5 курс. Научный 
руководитель Сильченко И. В., кандидат психологических наук, доцент, тел. 57-81-39. 
Ткачева Е. Н. Основные характеристики личности успешного молодого специали-
ста-психолога. Факультет психологии и педагогики, магистрант. Научный руководи-
тель Шевцова Ю. А., кандидат психологических наук, доцент, тел. 57-94-79. 
Тужик Е. Ф. БОС-терапия в работе с тревожностью у спортсменов. Факультет пси-
хологии и педагогики, 4 курс. Научный руководитель Дворак В. Н., кандидат педагоги-
ческих наук, доцент кафедры психологии, тел. +375257144360. 
Хамраева Д. Р. Особенности взаимного восприятия туркменских и белорусских 
студентов. Факультет психологии и педагогики, 4 курс. Научный руководитель Ша-
тюк Т. Г., заведующий кафедрой социальной и педагогической психологии, к.пед.н., 
доцент, тел. 57-94-79. 
Чернякова Е. С. Некоторые особенности ценностно-смысловой сферы личности 
юношей и девушек с компьютерной зависимостью. Факультет психологии и педаго-
гики, 6 курс. Научный руководитель Короткевич О. А., старший преподаватель кафед-
ры социальной и педагогической психологии, тел. +37529735 29 20. 
Шашкова О. С. Особенности ценностных ориентаций студентов первокурсников. 
Факультет психологии и педагогики, магистрант. Научный руководитель Шевцова Ю. А., 
кандидат психологических наук, доцент, тел. 57-94-79. 
Широкая А. В. Особенности взаимоотношений подростков со сверстниками в 
учебной группе. Научный руководитель Колтышева Н. И., доцент кафедры социальной 
и педагогической психологии, к.пед.н., доцент, тел. 57-94-79. 
Шпакова Е. М. Рассогласование высоты самооценки и уровня притязаний как 
причина личностной тревожности. Факультет психологии и педагогики, 5 курс. 
Научный руководитель Сильченко И. В., заведующий кафедрой, кандидат психологи-
ческих наук, доцент, тел. 57-81-39. 
Шпанько В. С. Проблемы конвалидации недействительных сделок. Юридический 
факультет, 3 курс. Научный руководитель Белоножко Я. Р., ассистент кафедры граж-
данско-правовых дисциплин, тел. 70-36-35. 
Явор А. О. Теоретические основания формирования ответственности старших под-
ростков. Факультет психологии и педагогики, 5 курс. Научный руководитель Селива-
нова Л. И., доцент кафедры педагогики, к.пед.н., доцент, тел. 60-75-31. 
Ядченко А. А. Осмысленность жизни как профилактика эмоционального выгора-
ния педагога. Факультет психологии и педагогики, 5 курс. Научный руководитель 
Дудаль Н. Н., магистр психологических наук, тел. 60-75-31. 
Я рощук А. А. Правовая природа корпоративного договора по законодательству 
Республики Беларусь. Юридический факультет, 3 курс. Научный руководитель Федо-
тов В. А., старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин, тел. 70-36-35. 
Ярощук А. А. Сравнительная характеристика мер обеспечения административного 
процесса в Беларуси, Украине и Российской Федерации. Юридический факультет,  
3 курс. Научный руководитель Усова Е. И., старший преподаватель кафедры теории и 
истории государства и права, тел. 57-22-89. 
Яськова А. С. Порядок формирования уставного фонда коммерческой организа-
ции. Юридический факультет, 3 курс. Научный руководитель Михайлов Д. И., канди-
дат юридически наук, доцент, тел. 70-36-35. 
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