
- 183 - 

2. Методические Рекомендации по размерам оплаты юридической помощи, оказы-
ваемой адвокатами гражданам [Электронный ресурс]: Постановление совета Белорусской 
республиканской коллегии адвокатов №05/08 от 27.07.2022 г. – Режим доступа: 
http://www.artlaw.by/gonorar/rekomendatsii-po-gonoraru. – Дата доступа: 22.05.2023. 

3. Веташкова, Т.В. Конституционное право на получение юридической помощи и меха-
низм его гарантирования / Т.В. Веташкова // Наука – образованию, производству, экономике: 
материалы XVIII Регион. науч.-практ. конференции преподавателей, науч. сотрудников и аспи-
рантов, Витебск, 13-14 марта 2013 г.: в 2 т. – Витебск: ВГУ имени П.М. Машерова, 2013. – Т. 1. –  
С. 329-332. URL.: https://rep.vsu.by/handle/123456789/9806 (дата обращения: 12.06.2023). 

4. Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь [Электронный 
ресурс]: Закон Республики Беларусь №334-З от 30.12.2011 г.: в ред. от 27.05.2021 г. №113-З // 
ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Республики 
Беларусь. – Минск, 2023. 

5. Устав Минской областной коллегии адвокатов [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: https://moka.by/index.php/ofitsialnie-dokumenty/807-устав. – Дата доступа: 12.06.2023.  

 

 

УДК 343.95:343.97:159.922.63 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВИКТИМИЗАЦИИ 

ПОЖИЛЫХ ЛИЦ 

А.А. Сухарев 

ВГУ имени П.М. Машерова, Республика Беларусь 

 
Аннотация. В настоящее время в мире наблюдается тенденция возрастания числа пра-

вонарушений в отношении пожилых людей. Правоприменительная практика свидетельствует, 
что в отношении пожилых лиц может быть совершено практически любое преступление, преду-
смотренное уголовным законодательством, которое посягает на здоровье, жизнь, достоинство 
личности, на личную собственность. Многие пожилые люди обладают недостаточными лич-
ностными ресурсами и не в состоянии противостоять негативным жизненным ситуациям, то есть 
являются социально уязвимыми и нуждаются в защите, помощи и поддержке. В этой связи во-
просы процесса виктимизации пожилых лиц и разработки эффективных направлений виктимо-
логической профилактики требуют отдельного и тщательного исследования. 

Ключевые слова: виктимизация, пожилой возраст, эмоциональное неблагополучие, 
психологическое насилие, жестокое обращение, виктимологическая профилактика. 

 

Психологические особенности виктимизации пожилых лиц имеют особое 

значение в правоприменительной практике. Цель исследования: определить 

значимые субъективные и объективные факторы виктимизации лиц пожилого 

возраста, выявить характерные особенности их виктимного поведения, устано-

вить направления виктимологической профилактики. 

Материал и методы. Материалом исследования послужили научные 

концепции виктимизации пожилых людей, анализ правоприменительной прак-

тики. Методология исследования направлена на выявление специфики викти-

мизации и виктимного поведения пожилых лиц. В работе используется ком-

плексный междисциплинарный подход с позиции юридической и социальной 

психологии, криминологии. 
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Результаты и их обсуждение. Аксиома изучения возрастного процесса 

состоит в рассмотрении его вне отрыва от культурных, социальных и историче-

ских изменений. Индивидуальный возрастной процесс постоянно сопровожда-

ют биологический, психологический, культурный и социальный процессы раз-

вития. Во временном отношении эти процессы протекают с различной скоро-

стью. Считается, что пожилого возраста человек достигает в 60 лет. Социальная 

среда влияет на психологическую культуру индивида. Под социальной средой 

зачастую понимают культурно-психологический климат, создаваемый обще-

ством посредством организации интеллектуального, материального и психоло-

гического взаимодействия между его членами.  

В последнее время в научной литературе часто используют понятие 

«эмоциональное благополучие человека в обществе». Данное понятие предпо-

лагает наличие у индивида чувства удовлетворенности жизнью, положительно-

го нервно-психического тона, эмоционального здоровья, чувства личной без-

опасности, субъективной оценки качества жизни. Важнейшей составляющей 

эмоционального благополучия индивида выступает чувство собственной вос-

требуемости социумом, группой или другим индивидом. 

Значительное число исследователей отмечают неизбежное понижение со-

циального статуса индивида в связи с достижением им пенсионного возраста. 

Старение населения во многих странах мира, снижение количества активного 

трудового ресурса общества приводят к восприятию пенсионеров как досадной 

социальной проблемы. Часто демографическое старение населения восприни-

мается элитой общества как угроза его экономическому благополучию и соци-

альному развитию. В целом в обществах к старым людям относятся двояко: по-

зитивно и негативно. В.А. Иванов определил старение как фактор психической 

травмы, как эмоциональный шок [1, с. 25]. 

Опираясь на теорию аномии Э. Дюркгейма, можно сделать вывод о том, 

что значительное влияние на виктимное мышление и поведение лиц пожилого 

возраста на постсоветском пространстве оказал распад Советского Союза. Они 

выросли и сформировались как личности на моральных, нравственных и право-

вых ценностях советского общества. Большинство из них преданно верило в 

основные постулаты социалистического строя и реально осуществляло их на 

практике. В то время люди совершенно не опасались пенсионного возраста, так 

как существовала твердая уверенность в «завтрашнем дне». Люди не испыты-

вали дискомфорта из-за различного материального благополучия, так как оно 

было приблизительно одинаковым для большинства. К тому же существовал 

реальный социальный статус «Ветеран труда». 

Виктимизация с позиции социальных наук означает, что частью жизнеде-

ятельности человека может являться процесс формирования жертвенного со-

знания и поведения. Действительно, предпосылками виктимизации пожилых 

людей во многом являются их стереотипы, представления и привычки, вырабо-

танные в предшествующие годы, постоянно приносить себя в жертву: трудого-

лизм, ограничение общения с семьей, отказ от хобби и увлечений и т.п. В этой 
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связи многие люди на подсознательном уровне программируют себя не только 

к виктимному поведению, но и мышлению. В данном контексте следует отме-

тить проведенные исследования, которые подтверждают, что сохранение ак-

тивного образа жизни, хорошее здоровье, материальный достаток, прошлые за-

слуги, звания и награды могут вовсе не являться залогом восприятия индиви-

дом старости как насыщенного, полноценного и привлекательного жизненного 

периода, когда наконец он может использовать время жизни по своему усмот-

рению. То есть индивид, даже обладающий вышеназванными преференциями, 

часто страдает, приписывая себе обделенность, ущербность, несчастливость и 

др. Данное противоречие можно объяснить, как упущенный момент в прохож-

дении нового витка социализации или точнее ресоциализации личности, ее 

адаптации к новому социальному статусу, очередному и завершающему этапу 

жизненного пути, поиску и принятию новых ценностных ориентиров. 

К современным факторам виктимизации лиц пожилого возраста, повы-

шению уровня их личностной виктимности следует отнести: общее увеличение 

темпа жизни; усложнение процесса жизнедеятельности в целом, выражающееся 

в увеличении ее критериев и оценок; изменении представлений о благополучии 

и успешности человека; увеличение разрыва в материальном обеспечении по-

жилых людей; необходимость поддержания определенного имиджа; киберпре-

ступления (фишинг);  ностальгия по социалистическим временам и категориче-

ское не приятие частью старшего поколения принципов рыночной экономики и 

элементов западного образа жизни. Фактором опосредованной виктимизации 

являются коррупционные устремления и преступления. Они разрушают мораль 

и представления людей о социальной справедливости, представляют угрозу 

национальной безопасности [2, с. 23].  

Негативное отношение к пожилым людям со стороны граждан следует 

расценивать как проявление нравственной деформации, как результат наруше-

ния преемственности поколений, как утрату обществом важнейших традиций. 

Отрицательное отношение в обществе к старшему поколению может выражать-

ся в оправдании нарушения моральных и правовых норм заботы о пожилых; в 

безразличном или негативном отношении социальных и медицинских работни-

ков по оказанию полной помощи больным и беспомощным; в противоправных 

действиях в форме насилия, агрессии, грубости; в отказе близких родственни-

ков от попечительства. Названные действия составляют факторы виктимиза-

ции, способствуют образованию социального стресса, который негативно влия-

ет на психологическое здоровье пожилых людей. 

Проявления эйджизма увеличивают разрыв в социальной дистанции меж-

ду пожилыми лицами и последующими поколениями. Исследования, проведен-

ные отечественными и зарубежными учеными, показывают, что восприятие 

пожилых через призму эйджизма складывает о них представление, как слабых, 

сварливых, плохо соображающих, страдающих деменцией людей. Определено, 

что наличие эйджистских установок у специалистов, помогающих (обеспечи-
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вающих) профессий способствует не оказанию должной помощи и поддержке 

пожилых людей. Аналогичное отношение эйджизм может формировать у род-

ственников пожилого лица. Эйджизм относят к косвенному фактору виктими-

зации пожилых людей. 

Ощущая отрицательное влияние социума, пожилые лица еще более ин-

тенсивно занимают позицию безысходности и бессмысленности своего суще-

ствования, становятся склонными к дезадаптации и депрессивности. В этой 

связи весьма важно укреплять у пожилых людей чувство самоуважения, повы-

шать их стрессоустойчивость к воздействию окружающей среды. При этом со-

хранение психологического здоровья следует понимать, как важнейший эле-

мент профилактики виктимизации. 

В последние годы преступники все чаще выбирают в качестве жертв лю-

дей пожилого возраста, как наиболее слабую и наименее защищенную катего-

рию населения. Например, часть пожилых граждан считает себя неспособными 

к обучению и освоению нового и тем самым все больше отдаляются от совре-

менных информационных и других технологий. Таких лиц мошенники с легко-

стью могут ввести в заблуждение и под видом дорогих эффективных лекар-

ственных средств продать банальные гомеопатические добавки или приборы 

сомнительного действия. 

В социальных сетях широко распространен механизм манипуляции, ко-

торый являет собой разновидность межличностной коммуникации. Его можно 

представить в виде имплицитного понуждения партнера по общению к выпол-

нению заведомо проигрышного действия. Механизм манипуляции направлен на 

обращение к стимулам, находящимся в подсознании и активное их эксплуати-

рование. Такими стимулами у пожилых людей могут быть: стремление к обще-

нию и знакомствам в условиях одиночества, социальная «заброшенность», ма-

териальные потребности, недовольство собой, излишняя открытость и доверчи-

вость и др. Манипулирование «слабыми» сторонами личности людей преклон-

ного возраста может привести к материальному и моральному ущербу, эмоцио-

нальной опустошенности, временному психическому расстройству [3, с. 25]. 

Наиболее распространенной формой жестокого обращения с пожилыми 

лицами является психологическое насилие. Психологическое насилие в отличие 

от физического может носить как эксплицитный, так и имплицитный характер. 

В этой связи психологическое насилие отличается высокой латентностью. 

Способы домашнего психологического насилия пожилых лиц:  

− унижение и оскорбление достоинства личности; 

− контроль со стороны деспота за удовлетворением основных витальных 

потребностей (питание, сон, отдых); 

− длительное ущемление существенных для лица стремлений, мечтаний, 

надежд; 

− установление агрессором множества правил, которые реально почти 

невозможно соблюдать; 
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− игнорирование, молчание; 

− создание ситуации постоянной угрозы; 

− насильственная наркотизация или алкоголизация; 

− попытки полного подчинения воли жертвы; 

− частые и резкие перепады настроения деспота [4, с. 119]. 

Существует форма психологического насилия – газлайтинг. С помощью 

газлайтинга недобросовестные родственники, знакомые, соседи могут внушить 

пожилому человеку сомнение в его собственной адекватности. Это достигается 

с помощью постоянного неподтверждения реально происходящих событий, от-

рицанием фактов и эмоций [3, с. 26].  

К жестокому обращению с пожилыми лицами больше склонны родствен-

ники, имеющие психические аномалии (психопатии, акцентуации характера), 

аддикции, а также подверженные девиантному поведению. Существенным фак-

тором виктимизации выступает совместное проживание пожилого лица с бу-

дущими преступниками-родственниками, особенно со взрослыми детьми, не 

имеющими трудовой занятости и не являющимися финансово состоятельными 

лицами. В этой связи положительное и упреждающее значение имеют приня-

тые в Республике Беларусь нормативные акты в отношении трудоспособных 

граждан, не занятых в экономике. Участились случаи избавления от беспомощ-

ных членов семьи криминальным способом. Анализ правоприменительной 

практики показывает, что физическое и сексуальное насилие чаще встречается 

в отношениях между супругами, причем больше со стороны мужей. 

С целью усиления правовой защиты пожилых лиц в уголовном законода-

тельстве Республики Беларусь их выделяют в качестве относительной самосто-

ятельной категории потерпевших. Так, в Уголовном кодексе в статье 64 «Об-

стоятельства, отягчающие ответственность» в пункте 2 указано: «Совершение 

преступления в отношении заведомо малолетнего, престарелого или лица, 

находящегося в беспомощном состоянии» [5]. 

Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) участвует в разработке 

стратегий по противодействию жестокому обращению с пожилыми лицами. 

Так, ВОЗ обозначает жестокое обращение как однократное или многократное 

действие, наносящее страдания или ущерб пожилому лицу и возникшее в дове-

рительных отношениях. По-другому, жестокое обращение являет собой право-

нарушение со стороны лица, которому доверяет пожилой человек или, который 

зависит от него. В случае совершения подобного правонарушения посторонним 

лицом, то его относят к категории криминальных действий. 

В зарубежных исследованиях форм правонарушений в отношении пожи-

лых лиц выделяют следующие криминальные действия:  

− преступления против личности (убийства, телесные повреждения, ли-

шение свободы, изнасилования и др.); 

− имущественные преступления (мошенничество, разбойные нападения, 

ограбления, кражи). 
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К жестокому обращению относят:  

− психологическое насилие (насмешки, унижение, оскорбления, угрозы и др.); 

− физическое насилие (шлепки, удары, толчки, нанесение увечий различ-

ными предметами); 

− сексуальное насилие; 

− ограничение прав и свобод пожилого лица; 

− финансовая эксплуатация; 

− пренебрежение (действия или бездействие со стороны служащего, ответ-

ственного за уход за пожилым лицом или со стороны родственника) [6, с. 52].   

В деле предупреждения виктимизации пожилых людей значительную 

роль могут играть специальные службы, осуществляющие постоянный монито-

ринг ее состояния и профилактику. Такие службы могут функционировать в 

виде общественных организаций или государственных структур. В качестве 

примера можно привести благотворительную общественную организацию Age 

Concern в Новой Зеландии, которая выявляет случаи насилия и жестокого об-

ращения с пожилыми гражданами, защищает их права, оказывает разноплано-

вую поддержку.  

Заключение. Проблема определения стратегии и тактики защиты пожи-

лых лиц от негативного влияния социальной среды и правонарушений является 

в настоящее время достаточно острой и актуальной. Выявление факторов риска 

виктимизации пожилых людей будет способствовать отбору наиболее эффек-

тивных способов профилактики правонарушений в отношении их. 

Широкое распространение случаев жестокого обращения с пожилыми 

лицами обуславливает необходимость постоянного мониторинга по своевре-

менному выявлению подобных ситуаций и организации оперативного на них 

реагирования. В данном аспекте необходима налаженная совместная работа со-

трудников службы социальной защиты и правоохранительных органов. Поло-

жительному результату в деле предупреждения и преодоления последствий 

виктимизации пожилых лиц будет способствовать деятельность общественных 

организаций, в том числе молодежных, а также религиозных общин, функцио-

нирующих на территории Республики Беларусь. 
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ОБЖАЛОВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗАДЕРЖАНИЯ ЛИЦА,  

В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО ВЕДЕТСЯ  

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС 

А.А. Тушкин 

ВГУ имени П.М. Машерова, Республика Беларусь 

 
Аннотация. В статье рассмотрен порядок обжалования административного задержа-

ния лица, в отношении которого ведется административный процесс, приведены условия и 
нормы содержания административно-задержанных лиц, примеры обжалуемых действий 
должностных лиц органа, ведущего административной процесс, совершение которых может 
повлечь признание административного задержания незаконным.   

Ключевые слова: обжалование административного задержания, лицо в отношении ко-
торого ведётся административный процесс, протокол административного задержания, срок ад-
министративного задержания, признание административного задержания незаконным.   

 

Обжалование административного задержания лица, в отношении которо-

го ведется административный процесс, постоянно является актуальной темой 

научного дискурса. Цель исследования: состоит в обобщении юридической 

практики обжалования административного задержания, выработке эффектив-

ных способов восстановления нарушенных прав и законных интересов админи-

стративно-задержанных лиц.  

Материал и методы. Использованы Процессуально-исполнительный ко-

декс Республики Беларусь об административных правонарушениях от 6 января 

2021 г., № 92-З, Постановление Совета Министров Республики Беларусь Об 

утверждении Правил содержания физического лица, в отношении которого 

применено административное задержание от 21 ноября 2013 г. № 996, право-

применительная практика по делам об административных правонарушениях, 

формально юридический, сравнительно-правовой и метод обобщения.    
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