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Так, в соответствии со статьей 7 Закона Республики Беларусь 2010 г. «Об объектах, находя-

щихся только в собственности государства» к объектам, находящимся только в собственности 

Республики Беларусь, относятся природные ресурсы: земли сельскохозяйственного назначения, 

а также другие земли, не подлежащие в соответствии с законами Республики Беларусь передаче 

в частную собственность: недра, леса, воды [2]. В других законах это положение конкретизиру-

ется. Посягательство на перечисленные ценности уголовное законодательство не рассматривает 

в качестве преступлений против собственности, хотя в соответствии с законодательством они 

являются собственностью государства. Обусловлено это тем, что они не соответствуют одному 

из обязательных признаков имущества как предмета преступления против собственности - в 

них не овеществлен человеческий труд. Посягательства на эти объекты уголовное законода-

тельство признает преступлениями против экологической безопасности и природной среды.  

Природные объекты могут выступать в качестве предмета преступлений против соб-

ственности, если они извлечены из естественного состояния и в них в той или иной форме был 

вложен овеществленный человеческий труд.  

Заключение. Собственность как экономическая категория – это исторически определен-

ные общественные отношения по обладанию средствами и продуктами производства, обуслов-

ливающие соответствующую форму присвоения продуктов труда. 

Собственность как совокупность закрепленных в правовых нормах отношений по поводу 

владения, использования и распоряжения составляет видовой объект преступлений, преду-

смотренных главой 24 УК Республики Беларусь. Предмет отношений собственности и предмет 

преступлений против собственности являются не совпадающими понятиями. Если предметом 

собственности являются любые материальные ценности, то предмет указанных преступлений 

должен отвечать строго определенными признаками. 

В уголовном праве предмет преступлений против собственности должен обладать физи-

ческими, экономическими и юридическими свойствами. Имуществом признаются предметы 

материального мира, обладающими потребительской и меновой стоимостью. 

Проблемным на сегодня остается вопрос об отнесении к предмету преступлений против 

собственности, в частности хищения, электрической и тепловой энергии. Представляется, что 

указанные виды энергии сегодня должны рассматриваться как специфическое имущество, на 

производство которых затрачен человеческий труд и которые, таким образом, имеют и мено-

вую, и потребительскую стоимость. Их незаконное отчуждение причиняет реальный ущерб 

собственнику, в то же время, предоставляя имущественную выгоду виновному. 
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Актуальность темы определяется ее теоретической и практической значимостью. Несо-

мненно, разделение преступности по половому признаку имеет смысл, так как и количествен-

ное, и качественное содержание женской преступности имеет свои особенности и отличия от 

мужской. Что касается количественных особенностей и отличий, то на протяжении веков жен-

ская преступность всегда значительно уступала мужской. Соотношение уровня преступлений, 

совершаемых женщинами, к уровню преступлений, совершаемых мужчинами, равно 1:7. И это 

несмотря на то, что количество женщин в стране больше, чем количество мужчин. 

Преступность в целом подразделяется на отдельные виды, имеющие свои специфические 

особенности, которые выражаются как в криминологической характеристике, в причинности, 

так и в способах предупреждения преступлений отдельного вида и борьбы с ними.  

Цель – исследование феномена женской преступности как отдельного вида преступности.  
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Материал и методы. При написании статьи проанализированы Конституция Республики 

Беларусь, Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Республики Беларусь. Были ис-

пользованы методы: анализа, синтеза, прогнозирования, сравнения.  

Результаты и их обсуждение. Специфична криминологическая характеристика личности 

женщины-преступницы. Как правило, среди них больше, чем среди выявленных преступников-

мужчин, лиц старшего возраста. И эта тенденция сохраняется до настоящего времени, несмотря 

на то, что в целом в последние годы прослеживается омоложение преступников. Образователь-

ный уровень женщин-преступниц всегда был выше по сравнению с мужчинами-

преступниками, однако, раньше никогда не отмечалось такого высокого прироста среди пре-

ступниц числа лиц, имеющих высшее образование. 

Это лишь некоторые особенности и отличия женской преступности. За последние годы 

наблюдается значительный рост как общей преступности, так, соответственно, и женской. Не-

смотря на различия, женская преступность, разумеется, отражает общие закономерности пре-

ступности и ее изменения. Она выступает в качестве подсистемы общей преступности и орга-

нически с ней взаимосвязана. 

Однако все последующее развитие науки показало, что приоритет в причинном комплексе 

преступности принадлежит тем обстоятельствам, которые формируются в условиях социальной 

жизни. Именно они оказывают наиболее значимое влияние на формирование преступного поведе-

ния женщины, как, впрочем, и правомерного. Можно выделить как биологические, так и социаль-

ные причины женской преступности. Хотя эти причины очень тесно взаимосвязаны. 

С самых древних времен женщина была хранительницей домашнего очага, а мужчина 

был охотником или рыболовом. Допустим, что основой такому распределению социальных ро-

лей было физическое неравенство, хотя это достаточно спорно, так как известно, что существо-

вали амазонки, которые не уступали в физической силе любому мужчине. Поэтому, помимо 

возможного физического неравенства, основой разделения функций на мужские и женские по-

служили нравственно-психологические различия полов. Женщина, как изначально задумано 

природой, является матерью, соответственно, в ней преобладают созидательные качества, муж-

чина же, как охотник или рыболов, наделен больше агрессивными качествами. Это вовсе не 

означает, что женщины лишены агрессии, а мужчины не способны к созиданию. В практике 

встречаются женщины, которые убивают своих новорожденных детей без всякого сожаления, и 

отцы, которые с успехом воспитывают не только своих, но и приемных детей. 

Дело в том, что у большинства женщин преобладают те качества, которые препятствуют 

совершению преступлений, так как мотивации женского поведения, как правило, связаны с се-

мьей. Охрана семьи, обеспечение благополучия, материального и психологического комфорта в 

семье. При этом ответственность за семью чаще всего также несет женщина. Вследствие этих 

причин жизнь женщина мало совместима с криминальной деятельностью, ибо она осознает 

свою ответственность за своих детей, за целостность и благополучие семьи. Соответственно, 

если женщина встает на путь преступлений, то она подвергает опасности свою семью, так как 

очень велика вероятность, что она понесет заслуженное наказание в тюрьме, а во время отбы-

вания наказания, скорее всего, ее семья распадется, и неизвестно, кто будет заниматься воспи-

танием и выращиванием ее детей. Также семейному человеку гораздо сложнее уклонится и из-

бежать наказания, так как, если преступник решит скрываться, переменить место жительства, 

то наличие семьи осложнит это желание. Также семейному человеку труднее найти время для 

обдумывания и совершения преступления, так как семейные хлопоты отнимают достаточно 

много времени. Помимо перечисленных причин, существуют и другие причины, которые не 

дают женщине стать преступницей. Именно с большей привязанностью женщины к семье, чем 

мужчины, связан тот факт, что жертвами насильственных преступлений, совершаемых женщи-

нами, как правило, являются мужья, сожители, дети, ближайшие родственники. 

Таким образом, природная предрасположенность женщины определяет ее социальную 

роль в обществе, которая, в свою очередь, влияет на уровень преступности среди женщин. По-

этому, определяя обстоятельства, приводящие к совершению преступлений, необходимо учи-

тывать характер деятельности женщин в обществе, то есть все ситуации, которые возникают в 

связи с занятостью женщины на работе и дома. Такой же подход правомерен и для рассмотре-

ния мужской преступности. Обладая от природы качествами завоевателя, агрессора, мужчина и 

в социуме играет соответствующую роль, чем и обосновывается перевес мужской преступно-

сти над женской. Также мужчина занят в большем количестве сфер жизни и более социально 
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активен, соответственно, у него больше условий и провоцирующих конфликтных ситуаций, 

которые влекут совершение преступлений. 

Увеличение в последнее время доли преступности женщин в общей преступности связа-

но, наряду с другими причинами, с уравниванием полов в правовом, социальном и других ас-

пектах. Если женщина в обществе становится равной мужчине, то она невольно перенимает 

мужской тип поведения, который изначально более агрессивен. Отсюда рост насильственных 

преступлений в семье, так как женщина и дома начинает себя вести более жестко. Женщина 

пробует себя активнее и в корыстных преступлениях, так как те природные свойства, которые в 

ней заложены для сохранения семьи, отходят на второй план. Женщина не стремится теперь 

брать всю ответственность за семью на себя, она делит ответственность на двоих. Доля ответ-

ственности за семью, как основной сдерживающий фактор от криминальной деятельности, 

снижается, что ведет к росту преступлений. 

Заключение. Таким образом, смешивание социальных ролей мужчины и женщины при-

вело к тому, что и женщина, и мужчина попадают в разные ситуации, которые возникают в свя-

зи с их занятостью на работе и дома. То есть, вероятность возникновения, например, конфлик-

тов, которые могут закончиться преступлением, возникновение возможностей для совершения 

экономического или корыстного преступления, впрочем, и насильственного тоже, одинакова 

как для мужчины, так и для женщины. Естественно, не каждый человек, независимо от пола, 

решится на преступление, даже если возникла такая возможность. Однако если раньше женщи-

на обладала набором тех нравственно-психологических характеристик, которые необходимы 

для совершения преступления, то у нее не всегда были те же возможности, что и у мужчины, 

который обладал таким же набором. Теперь, поскольку и у мужчины, и у женщины равные 

возможности для реализации своих преступных устремлений, то почему бы женщине их не ре-

ализовать? Это уравнивание полов можно рассматривать как одну из причин увеличения жен-

ской преступности по отношению к мужской преступности. 
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Профессиональный спорт не обходится без конфликтов, поэтому субъекты спортивных 

правоотношений нуждаются в разработке профессионального и в равной степени справедливо-

го подхода к определению и выбору способов защиты своих прав. Однако, не смотря на это, в 

белорусской юридической науке весьма мало внимания уделяют процессуальным вопросам 

разрешения спортивных споров. 

Высокая степень вероятности возникновения споров в спортивной сфере также обуслов-

лена тем, что спорт охватывает различные сферы человеческой деятельности, в ходе которой 

складываются различные отношения, в том числе регулируемые правом.  

Целью данного исследования является рассмотрение проблем возникающих при рас-

смотрении спортивных споров в Республике Беларусь на современном этапе. 

Материал и методы. При написании работы в основном использовались Интернет-

источники, Закон Республики Беларусь «О физической культуре и спорте». Основным методом 

исследования являлся метод формально-юридического анализа. 

Результаты и их обсуждение. Согласно ст. 55  Закона профессиональный спорт – это 

часть спорта, включающая предпринимательскую, трудовую и иную не запрещенную законо-

дательством деятельность, направленную на достижение высоких спортивных результатов и 

связанную с получением вознаграждений от организации спортивных мероприятий и (или) 

участия в них [1, ст. 55]. 

К сожалению, в законодательстве Республики Беларусь не указывается, что между субъ-

ектами спортивной деятельности могут возникать специфические «спортивные» отношения, кото-

рые нельзя отнести ни к одной отрасли права или законодательства. К таким отношениям, напри-

мер, можно отнести отношения между спортивной федерацией и спортивным клубом по поводу 

организации спортивных соревнований, между спортивным клубом, спортсменом и спортивной 

федерацией по поводу участия спортсмена в соревнованиях и др. [2]. 
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