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тельством, отягчающим уголовную ответственность (п. 2 ч. 1 ст. 64). 
Кроме того, совершение преступления в отношении престарелого лица 
является квалифицирующим признаком, предусмотренным в ряде норм 
УК (п. 2 ч. 2 ст. 139, п. 1 ч. 2 ст. 147, ч. 2 ст. 154) как обстоятельство, уси-
ливающее ответственность. Нормами УК Республики Беларусь 1999 г., 
как и ряда других законодательных актов, предусмотрена ответствен-
ность за оставление в опасности. Согласно ч. 2 ст. 159 данного кодекса 
более строгое наказание применяется к виновному лицу, обязанному за-
ботиться и имеющему возможность оказать помощь, если потерпевший 
не мог принять меры к самосохранению по малолетству, старости, за-
болеванию или вследствие своей беспомощности. 

Отметим, что в УК Республики Беларусь 1999 г. определены осо-
бенности назначения отдельных видов наказаний к преступникам, до-
стигшим общеустановленного пенсионного возраста. Общественные 
работы (ч. 4 ст. 49), исправительные работы (ч. 3 ст. 52), ограничение 
свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа 
(ч. 5 ст. 55) не могут быть назначены лицам, достигшим общеустанов-
ленного пенсионного возраста. Кроме того, пожизненное лишение сво-
боды (ч. 2 ст. 58) и смертная казнь (ч. 2 ст. 59) вообще не могут быть 
назначены женщинам, а также мужчинам, достигшим ко дню постанов-
ления приговора 65 лет. 

Существенные особенности имеет применение иных мер уголов-
ной ответственности. Так, по общему правилу, отсрочка от исполнения 
наказания, условное неприменение наказания применяются к лицам, 
впервые осуждаемым к лишению свободы за преступление, не относя-
щееся к категории тяжких. Вышеназванные меры могут быть назначены 
и лицу, осуждаемому за совершение тяжкого преступления, если оно со-
вершено мужчиной, женщиной, которые достигли общеустановленного 
пенсионного возраста (ч. 2 ст. 77, ч. 3 ст. 78 УК).

Вместе с тем суд, учитывая поведение осужденного, состояние его 
здоровья или возраст, по отбытии лицом двадцати лет лишения свобо-
ды, осужденным к лишению свободы на срок свыше двадцати пяти лет, 
может освободить осужденного от отбывания части наказания, превы-
шающей двадцать пять лет, а по отбытии двадцати лет лицом, осужден-
ным к пожизненному лишению свободы, может заменить дальнейшее 
отбывание пожизненного лишения свободы лишением свободы на опре-
деленный срок, но не свыше пяти лет (ст. 57 и ст. 58 УК). В ч. 31 ст. 90 
УК Республики Беларусь 1999 г. предусмотрены также более льготные 
условия применения условно-досрочного освобождения от наказания в 
отношении лиц, достигших общеустановленного пенсионного возраста.

В настоящее время в уголовном законодательстве Республики Бе-
ларусь дифференцированы нормы права, касающиеся пожилых людей. 
С одной стороны, усилена уголовная ответственность за преступления, 
совершенные в отношении лиц, которые в силу своих психофизиологи-
ческих особенностей нуждаются в особой защите, а с другой – смягчено 
наказание и иные меры уголовной ответственности в отношении лиц, 
достигших общеустановленного пенсионного возраста; определены 
особенности условий отбывания ими наказаний. Вместе с тем представ-
ляется необходимым дальнейшее совершенствование отечественного 
уголовного законодательства с целью предупреждения преступности 
данного вида, усиления уголовно-правовой охраны пожилых лиц как 
одной из наиболее незащищенных категорий населения.
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В ИССЛЕДОВАНИЯХ СОВЕТСКИХ УЧЕНЫХ

Термин «регулирование» (от лат. regulo – правило) обозначает упоря-
дочение, налаживание, приведение чего-либо в соответствие с чем-либо. 
Целью правового регулирования является упорядочение общественных 
отношений, приведение их в определенную систему. Осуществляется 
это путем определенного воздействия на общественные отношения при 
помощи правовых (юридических) средств.

Первым, кто затронул вопросы правового регулирования обществен-
ных отношений в советский период, был Л.С. Явич. Уже в своих ранних 
работах он отмечал, что право выступает регулятором общественных 
отношений; эту идею он развил в своей докторской диссертации «Со-
ветское право – регулятор общественных отношений в СССР (Основ-
ные вопросы общей теории правового регулирования)» (1959) и ряде 
более поздних работ. Под правовым регулированием Л.С. Явич пони-
мал «все формы юридического воздействия государств на сознательную 
деятельность людей». 

Позднее Л.С. Явич отмечал, что специфика правового регулирова-
ния состоит именно в том, что это такое воздействие на общественные 
отношения, которое связано с установлением юридических прав и обя-
занностей их участников, с использованием таких прав и исполнением 
этих обязанностей.
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Значение работ С.С. Алексеева для понимания вопросов, касающих-
ся правового регулирования, сложно переоценить. Особое место среди 
них занимает монография «Механизм правового регулирования в со-
циалистическом государстве» (1966), в которой показано, что правовое 
регулирование осуществляется при помощи определенного механизма, 
включающего в себя всю совокупность юридических средств. Среди 
основных элементов правового регулирования (нормативные основы, 
правоотношения, правосознание и правовая культура) он выделяет так-
же нормативные акты и индивидуальные акты. 

По мнению С.С. Алексеева, «под правовым регулированием следу-
ет понимать осуществляемое при помощи права и всей совокупности 
правовых средств юридическое воздействие на общественные отно-
шения». Индивидуальные акты он подразделяет, в зависимости от их 
роли в механизме правового регулирования, на индивидуальные акты-
регламентаторы, правообеспечительные акты и акты соблюдения и ис-
пользования. Идеи С.С. Алексеева, отличающиеся своей концептуаль-
ностью, получили развитие и в других его публикациях.

Существенный вклад в разработку тематики правового регулирова-
ния внес В.М. Горшенев, представив свои суждения в докторской дис-
сертации «Способы и организационные формы правового регулирова-
ния в современный период коммунистического строительства» (1969), а 
затем и в монографии «Способы и организационные формы правового 
регулирования в социалистическом обществе» (1972). В ней отмечает-
ся, что правоприменительная деятельность тесно связана с созданием 
особых юридических актов, которые должны продолжить общее нор-
мативное регулирование, заданное, в свою очередь, правотворчеством 
при помощи нормы права. При этом оно дополняется индивидуальным 
(ненормативным) регламентированием, выражающимся в уточнении 
правового положения субъектов в реально сложившейся обстановке. 
В.М. Горшенев особо выделяет «поднормативное регулирование», под-
разделяя его на правоприменительное и автономное регулирование. 
Первое, по его мнению, осуществляется при помощи актов применения 
права, а второе – посредством договоров и сделок, заключаемых в од-
ностороннем порядке. Ряд его работ, включая изданные с его участием 
монографии и сборники научных трудов по теории права, были посвя-
щены правовому регулированию, рассмотрению природы и содержания 
правового регулирования, его понятий, функций и способов. 

Значимыми в сфере правового регулирования являются и исследова-
ния Ф.Н. Фаткуллина. Он сводил сущность права к системе норм, уста-
новленных или санкционированных государством, и выступал против 
попыток ряда советских авторов расширить правопонимание за счет 

явлений, не фиксируемых юридическими нормами. В научных работах 
по проблемам теории государства и права он высказал ряд оригиналь-
ных суждений относительно истины в правоведении, соотношения го-
сударственной власти, законности и правового регулирования в социа-
листическом обществе, механизма реализации норм права. Но в ключе 
рассматриваемого вопроса особый интерес представляет его общетео-
ретический курс о государстве и праве и о государственно-правовой 
действительности «Проблемы теории государства и права: курс лек-
ций» (1987), в котором сформулированы идеи, касающиеся общего и 
индивидуального правового регулирования.

Ф.Н. Фаткуллин отмечал, что правовое регулирование может осу-
ществляться при помощи нормативных и индивидуальных правовых 
актов. Он полагал, что правовое регулирование общественных отноше-
ний имеет место всегда, когда принимается властное нормативное или 
индивидуальное решение юридического характера, регламентирующее 
положение возможных или конкретных участников этих отношений, а 
также масштабы поведения, задачи и принципы их деятельности. Пра-
вовое регулирование, по его мнению, пронизывает две области право-
вой действительности: правотворчество и правореализацию. Соот-
ветственно, необходимо различать два вида правового регулирования: 
общее правовое регулирование и индивидуальное правовое регулирова-
ние. При этом общее правовое регулирование органически дополняется 
индивидуально-правовым.

Заслуживают внимания и исследования А.Ф. Черданцева в области 
правового регулирования. Ученый отмечает, что нормативное правовое 
регулирование относится к первоначальному этапу регулирования. Оно 
имеет общий характер, распространяется на все конкретные отношения 
определенного рода или вида. Достоинства нормативного правового ре-
гулирования состоят, по его мнению, в том, чтобы ввести общественные 
отношения в рамки, приемлемые для всех членов общества, придать им 
определенную устойчивость, упорядоченность, независимость от про-
извола отдельных личностей. Однако оно имеет и недостатки, так как не 
в состоянии учесть все разнообразие особенностей конкретных отноше-
ний и нуждается в дополнении его индивидуальным регулированием. 

Индивидуальное правовое регулирование осуществляется третьими 
субъектами, не являющимися участниками регулируемых отношений, 
или самими субъектами – участниками отношений (саморегулирова-
ние). В первом случае субъектом индивидуального регулирования вы-
ступают государственные органы – суды, органы администрации, вну-
тренних дел и т. д. Второй вид индивидуального регулирования – это 
договоры (соглашения, контракты), наиболее распространенная форма 
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саморегулирования, позволяющая учесть особенности конкретных от-
ношений, интересы участников отношений на основе их свободного во-
леизъявления, взаимного согласия.

Если проблематика правового регулирования в целом юридической 
наукой разрабатывается достаточно давно, то вопросы, касающие-
ся индивидуального правового регулирования, находятся в плоскости 
теоретико-правовых разработок сравнительно недавно. Хотя идеи, каса-
ющиеся этого вида правового регулирования, появились гораздо ранее.

В Свердловском юридическом институте в 1973 г. состоялась конфе-
ренция «Индивидуальное регулирование в советском праве», которую 
можно считать отправной точкой исследований в области нового на-
правления в теории государства и права. 

Этой тематике соответствует диссертация С.Г. Краснояружского «Ин-
дивидуальное правовое регулирование в советском обществе» (1990), 
в которой говорится об индивидуальном правовом регулировании как 
одной из существующих форм правового регулирования, сущность ко-
торой заключается в упорядочивающем воздействии на общественные 
отношения с помощью ненормативных правовых средств. Это воздей-
ствие осуществляется в формах индивидуально-правоприменительного 
и автономного регулирования общественных отношений.

Таким образом, идеи о правовом регулировании общественных от-
ношений получили определенное развитие и закрепление в трудах со-
ветских ученых, о чем свидетельствуют как отдельные публикации, так 
и ряд монографических и диссертационных исследований, проводимых 
на протяжении всего советского периода. 
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ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ЛИЦАМИ, СОДЕРЖАЩИМИСЯ 
В УЧРЕЖДЕНИЯХ СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРОВ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Преобразования в современном обществе коснулись почти всех сфер 
социальных отношений. Некоторые из них ведут к изменению устояв-
шихся ценностей, компрометируют нравственные ориентиры. Форми-
рование установки на ложные ориентиры, ликвидация устоявшихся 
институтов воспитания и социализации детей, снижение доступности 

объектов культуры и образования негативно отражаются на развитии и 
нравственном уровне воспитания граждан, в особенности несовершен-
нолетнего поколения. Эти явления и процессы становятся причинами 
утраты социальных и нравственных аспектов лиц несовершеннолетнего 
возраста. Вследствие негативных общественных процессов многие из 
указанной группы граждан оказываются на грани социального риска, в 
дальнейшем попадая под влияние криминальных субкультур. Совершая 
преступление, несовершеннолетние лица подлежат осуждению и при-
влечению к ответственности, а в дальнейшем к отбыванию наказания в 
исправительном учреждении.

По данным судебной статистики, в 1-м полугодии 2022 г. за совер-
шение различных преступлений осуждены 478 несовершеннолетних, 
что на 29,5 % больше, чем в 1-м полугодии 2021 г., осуждены 369 не-
совершеннолетних. Воспитательная работа с несовершеннолетними и 
их социально-психологическая социализация имеет свою специфику 
и в корне отличается от аналогичной воспитательной работы с совер-
шеннолетними лицами, содержащимися в учреждениях следственных 
изоляторов Республики Беларусь. Это обусловлено прежде всего их 
психофизиологическими возрастными особенностями и социальной 
незрелостью. Возрастное изменение нервной системы, механизмов 
внутреннего самоконтроля, преобладание эмоций над рассудком, отсут-
ствие социального опыта и навыков разрешения проблем делают лич-
ность подростка крайне уязвимой.

Утверждается, что противодействие правонарушениям среди несовер-
шеннолетних лиц в учреждениях следственных изоляторов представляет 
собой базирующуюся на научно-правовой основе деятельность уполно-
моченных служб следственных изоляторов по профилактике, предупре-
ждению, пресечению правонарушений и преступлений, совершаемых не-
совершеннолетними, содержащимися под стражей в учреждениях след-
ственных изоляторов, а также раскрытию и расследованию преступлений, 
совершенных несовершеннолетними до прибытия и в период содержания 
под стражей в учреждениях следственных изоляторов, изобличению лиц, 
к ним причастных, недопущению вовлечения в противоправную деятель-
ность иных лиц. В настоящее время требуется перейти к концепции, беру-
щей основу на практико-ориентированной правовой основе.

Совокупность мер по противодействию правонарушениям несовер-
шеннолетних лиц в уголовно-исполнительной сфере выступает как одно 
из звеньев, тесно связанное с иными неотъемлемо связанными частями 
системы предупреждения преступности среди несовершеннолетних лиц. 
Исходя из этого, развитие практико-ориентированных правовых взглядов 
на проблемы противодействия правонарушениям среди несовершенно-


