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ми особенностями в их спортивном развитии и регулирующей специальный 
спорт в целом. Основными задачами такой деятельности является создание 
условий для интеграции детей и взрослых с особенностями интеллекта в 
социум, пропаганда здорового образа жизни и укрепление здоровья данных 
лиц, привлечение общественного внимания к проблемам и возможностям 
лиц с особенностями психофизического развития.

Однако полагаем, существование данной организации недостаточно для 
включения лиц с такими особенностями в социальную жизнь. Следует раз-
вивать уровень проведения мероприятий физической культуры в интернатах 
и специализированных школах, где воспитываются лица с психофизически-
ми особенностями, в частности, следует перенимать опыт такого развития 
у других стран для того, чтобы инвалиды с нарушением интеллекта имели 
возможность быть социально адаптированы и достаточно физически разви-
тыми личностями.

На мой взгляд, Министерство спорта и туризма обязано должным об-
разом обеспечивать развитие физической культуры и спорта инвалидов с 
нарушением интеллекта путем создания на базах интерната специализиро-
ванных спортивных объектов и соответствующих кадров, направленных на 
интенсивное спортивное воспитание таких лиц. Также следует разработать 
специальную спортивную программу, которая будет соответствовать всем 
критерием должного физического воспитания таких инвалидов.
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Борьба с насилием в отношении женщин: краткий обзор
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В современном обществе наиболее острой социальной проблемой оста-
ется проблема насилия в отношении женщин. Эта проблема касается и бога-
тых слоев общества, и бедных, как граждан высокоразвитых стран мира, так 
и стоящих на пути к более высокому уровню социального и экономического 
развития.

Женщины могут встретить агрессию по отношению к себе со стороны 
противоположного пола в самых различных обстоятельствах: на работе (сек-
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суальные домогательства), в общественных местах (оскорбления и неуважи-
тельное отношение с проявлением гендерного разделения) и дома (семейное 
насилие).

В статье 1 Декларации ООН по искоренению всех форм насилия против 
женщин оно было определено как «любой акт насилия, основой которого 
являются половые различия, результатом которого становится причинение 
физического, сексуального или психологического ущерба или страдания 
женщине, включая такие действия, как принуждение или ограничение сво-
боды как в общественной, так и в частной жизни» [1].

Существуют следующие виды насилия против женщин:
1) эмоциональное насилие (оскорбления, брань, упреки, пренебрежи-

тельное отношение, ведущее к утрате самоуважения, неоправданная рев-
ность, вмешательство в личную жизнь детей);

2) физическое насилие (один из членов семьи, обычно мужчина, будучи в 
состоянии алкогольного опьянения или в трезвом виде, бьет членов семьи);

3) экономическое насилие (муж запрещает работать вне дома, отказывает 
в деньгах или дает их в недостаточном для жизни количестве, отбирает день-
ги жены или детей, скрывает доходы);

4) сексуальное насилие (принуждение к сексуальным отношениям про-
тив желания женщины, изнасилование, сексуальное надругательство над 
детьми);

5) угрозы (муж угрожает бросить семью, избить или убить жену или 
детей, подталкивает к самоубийству, принуждает к противозаконным дей-
ствиям);

6) использование детей против матери (муж запугивает тем, что жена 
никогда не увидит своих детей, что будет чувствовать себя виноватой по от-
ношению к «брошенным» детям, он использует детей для передачи угро-
жаю щих посланий);

7) запугивание (битье посуды или мебели, жестокое отношение к домаш-
ним животным, ношение оружия дома);

8) изоляция от окружающих (ограничение свободы поведения, препят-
ствование общению с родственниками, друзьями) [2].

Одной из причин, почему борьба с насилием против женщин до сих пор 
не привела к искоренению данной формы агрессии, является то, что зна-
чительное количество актов гендерного насилия остается латентным: они 
трудно выявляются правоохранительными органами, так как у потерпевших 
нет возможности либо желания рассказывать о насилии, совершенном по от-
ношению к ним.

Особенно проблема беспомощности жертв домашнего насилия выраже-
на в сельской местности: работники правоохранительных органов и насиль-
ники являются родственниками либо друзьями. Сами жертвы часто не знают 
своих юридических прав и не имеют представления, куда им обратиться.
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Сегодня во многих городах созданы кризисные центры, где жертвы на-
силия в отношении женщин могут получить помощь или консультацию. Од-
нако не существует специальных программ работы с мужчинами, которые 
совершают гендерное насилие. По нашему мнению, необходимо создать по-
добные программы, направленные на психологическое лечение агрессоров 
(с помощью профессиональных психологов разработать интерактивную реа-
би ли ти рую щую программу).
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История развития правового института свободных лицензий шла таким 
образом, что он содействовал свободному использованию произведений, тем 
самым максимально приближая их к общественному достоянию в самом 
широком понимании этого термина. В результате некоторые авторы даже 
начали выдвигать теории о «добровольном общественном достоянии», к ко-
торому относятся «произведения от осуществления имущественных прав на 
которые авторы отказались до истечения установленного в законодательстве 
срока их охраны» [5, c. 195].

Однако включать объекты, распространяемые на базе свободных лицен-
зий, в общественное достояние неверно в силу следующих отличий между 
этими институтами. Во-первых, различен момент возникновения права ис-
пользования произведений у третьих лиц. Режим общественного достоя-
ния всегда связан с истечением срока охраны исключительных прав [4, п. 1 
ст. 21]. Никаких иных случаев его возникновения законом не предусмотрено. 
Лишь немногие государства допускают передачу произведения в обществен-
ное достояние, в частности, это Кения и Индия [5, c. 196]. В то же время в 
Республике Беларусь такая передача невозможна в связи запретом отказа от 
права [1, п. 2 ст. 8]. В случае же свободных лицензий для возникновения со-
ответствующих отношений требуется воля правообладателя.


