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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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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-
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летних лиц, содержащихся в учреждениях следственных изоляторов, бу-
дет рассматриваться в контексте пробела действенной правовой основы.

Изначально пересмотру подлежит организация воспитательной ра-
боты с несовершеннолетними лицами, содержащимися в учреждениях 
следственных изоляторов, в части изменения и дополнения законода-
тельной базы. Несовершеннолетние лица, понимая уровень того на-
казания, который будет применен к ним за совершение допущенного 
проступка, понимают свою безнаказанность и продолжают допускать 
нарушения правил внутреннего распорядка. Исходя из личностных 
качеств несовершеннолетнего нарушителя, объем действующих дис-
циплинарных взысканий не всегда является действенным механизмом 
в борьбе с нарушителями. Анализ статистических данных показывает, 
что несовершеннолетние лица становятся все сложнее как в крими-
ногенном, так и психологическо-физическом плане, а отсутствие дей-
ственных рычагов дисциплинарного воздействия дестабилизирует как 
воспитательную работу с несовершеннолетними лицами, так и обста-
новку в целом. 

Таким образом, стоит уровнять объем дисциплинарных взысканий, 
применяемых к несовершеннолетним лицам, и дисциплинарных взы-
сканий, применяемых к совершеннолетним лицам, содержащимся в 
учреждениях следственных изоляторов.  

В заключение необходимо отметить, что в современном, быстро 
меняющемся социуме не следует останавливаться на имеющемся и до-
стигнутом опыте, а развиваться в новом направлении, учитывая поло-
жительный опыт прошлых лет. Сотрудники уголовно-исполнительной 
системы обязаны постоянно повышать профессиональную квалифика-
цию, связанную с деятельностью с различными категориями лиц, содер-
жащимися в учреждениях уголовно-исполнительной системы. 
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Вопросы значения отрасли гражданского права и возможности пра-
вильного применения гражданско-правовых норм в жизни общества 
требуют целенаправленного и системного подхода к изучению. В этом 
направлении особый интерес представляют историко-правовые аспек-
ты развития гражданских правоотношений собственности, начиная с 
советского периода и до настоящего момента времени. Собственность 

и право собственности являются основой любой экономической и по-
литической формации общества. В связи с этим изучение вопросов, 
возникающих при определении роли собственности на каждом конкрет-
ном историческом этапе развития экономики имеет большое значение. 
Право собственности, регулируя общественные отношения, закрепляет 
в своих нормах обладание материальными благами (объектами, имуще-
ством), их принадлежность конкретным собственникам, а также преду-
сматривает условия и порядок приобретения имущества в собствен-
ность, возможность владеть, пользоваться и распоряжаться им приме-
нительно той или иной общественно-экономической формации. В связи 
с этим, учитывая, что собственность и право собственности являются 
взаимосвязанными категориями, в то же время они обладают несколь-
ко различными свойствами. В отличие от экономических отношений 
собственности, право собственности характеризуется как определенная 
система правовых норм, устанавливаемая государством с целью регули-
рования экономических отношений собственности, суть которых – регу-
лирование, закрепление и охрана прав собственника, предоставляя ему 
возможность владения, пользования и распоряжения имуществом (сво-
ей собственностью) в соответствии с действующим законодательством. 
В этом направлении особый интерес представляют вопросы изменения 
гражданского законодательства за рассматриваемый период. Так, после 
отмены в 1917 г. всех законов Российской империи земля, фабрики, за-
воды и иные основные средства производства и транспорта, жилищный 
фонд были национализированы, что было закреплено в первом совет-
ском Гражданском кодексе РСФСР (1922 г.). В Белоруссии ГК РСФСР 
был введен в действие с 1 марта 1923 г. Им устанавливались три формы 
собственности – государственная (национализированная и муниципа-
лизированная), кооперативная и частная (ст. 52), а также определялся 
перечень объектов, которые могли находиться в собственности тех или 
иных субъектов (ст. 53–57). Этот кодекс определял правомочия собствен-
ника (ст. 58) и устанавливал основания возникновения и прекращения 
права собственности (ст. 66–70). При этом содержание понятий права 
владения, пользования и распоряжения не раскрывались. С принятием 
Основ гражданского законодательства СССР и союзных республик в 
1961 г. были дополнены и конкретизированы нормы ГК. Следующий 
ГК вводится в действие с 1 января 1965 г. В нем предусматривается на-
личие двух форм собственности – социалистическая и личная (ст. 87), а 
также раскрывается содержание права государственной собственности, 
собственности колхозов, профсоюзных и иных общественных организа-
ций, а также личной собственности граждан. Особый интерес в данном 
кодексе представляют ст. 100 и 101, которыми для граждан устанавли-


