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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-
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ваются ограничения на жилой дом – не более одного и не более шести-
десяти квадратных метров жилой площади, а ст. 104 предусматривает 
последствия самовольной постройки жилого дома. Кроме этого преду-
сматривалось изъятие имущества систематически используемого для 
получения нетрудовых доходов (ст. 106) и ограничивалось число скота, 
которое могло находиться в собственности граждан (ст. 107). Право-
мочия собственника в нем также не раскрывались и лишь в последую-
щем в ч. 2–4 ст. 86 ГК 1964 г. (в редакции Закона Республики Беларусь 
от 3 марта 1994 г. № 2840-XII) было определено:

правомочие владения представляет собой юридически обеспечен-
ную возможность хозяйственного господства над имуществом;

правомочие пользования представляет собой юридически обеспе-
ченную возможность извлечения из имущества его полезных свойств в 
процессе личного или хозяйственного потребления имущества;

правомочие распоряжения представляет собой юридически обеспе-
ченную возможность определять судьбу вещи.

Действующий в настоящий момент ГК также не раскрывает содержа-
ние права собственности (ст. 210 ГК). Только указывает, что правомочия 
по владению, пользованию и распоряжению принадлежат собственнику 
в силу предписания закона. 

Так, согласно ч. 1 п. 2 ст. 210 ГК собственник вправе по своему 
усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества 
любые действия, не противоречащие законодательству, обществен-
ной пользе и безопасности, не наносящие вреда окружающей среде, 
историко-культурным ценностям и не ущемляющие права и охраняемые 
законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в 
собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, 
отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, рас-
поряжаться им иным образом. 

Что касается владения, пользования и распоряжения землей и дру-
гими природными ресурсами, то они осуществляются собственником 
свободно в той мере, в какой их оборот допускается законодательством, 
если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и 
законных интересов других лиц (п. 3 ст. 210 ГК). Каждое из правомо-
чий (владение, пользование и распоряжение) является необходимым 
элементом права собственности. Их особенностью является то, что они 
возникают у субъекта с самого начала приобретения права собствен-
ности (например, путем покупки какой-либо вещи) и заканчиваются 
с потерей его (например, в результате продажи этой вещи). Граждан-
ским законодательством Республики Беларусь установлено две формы 
собственности – государственная и частная (ст. 213 ГК) и определены 

субъекты права собственности. Это физические и юридические лица, 
государство, административно-территориальные единицы, иностран-
ные государства, иностранные юридические лица, иностранные граж-
дане и лица без гражданства. При этом количество, стоимость и виды 
имущества, которое может находиться в собственности граждан и юри-
дических лиц гражданское законодательство не ограничивает (ст. 214 
ГК). Вопросы приобретения права собственности и его прекращения в 
современном законодательстве рассматриваются весьма подробно. Так, 
в ГК им посвящены отдельные статьи – ст. 214 и 215. 

Такой сравнительный анализ можно продолжать и дальше, но даже 
приведенные данные позволяют сделать вывод: развитие гражданско-
го законодательства происходит и по сей день, поскольку постоянные 
изменения социальных, политических, экономических и культурных 
аспектов жизни общества накладывают свой отпечаток на всю струк-
туру гражданского права. Объем правоотношений, который регулирует 
эта отрасль права, по-настоящему велик, и только четкое функциони-
рование всех институтов гражданского права позволяет государству и 
каждому человеку чувствовать себя по-настоящему защищенными.
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Теория гражданского общества с момента возникновения претерпе-
ла существенную эволюцию. Современное представление идеи граж-
данского общества в первую очередь связано с формированием правово-
го государства, провозглашением прав и свобод человека и гражданина, 
иными демократическими преобразованиями. Именно в таком ключе 
теория гражданского общества является сферой интересов политологов, 
юристов, философов. 

Термин «гражданское общество» стал употребляться уже более двух 
столетий назад. Однако на постсоветском пространстве к нему стали 
обращаться после официального признания в конце 80-х гг. ХХ в. кон-
цепции правового государства и в связи с ней. До этого момента в со-
ветской доктрине суждения о гражданском обществе воспринимались 
как попытки буржуазных авторов скрыть классовую сущность капита-
листического общества.


