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Актуальность рассматриваемой проблемы достаточно очевидна. Женская преступность, представ-

ляя собой особый вид преступности, отрицательно влияет на нравственно-психологическую атмосферу 

социума, характеризуется корреляционным и связями с другими видами и формами преступности, преж-

де всего преступностью несовершеннолетних [1, с. 66]. 

Цель данной работы – характеристика особенностей женской преступности в Республике Беларусь 

и детерминирующих их факторов. 

Материал и методы. В процессе исследования использовалась правовая литература, статистиче-

ские материалы по рассматриваемой проблеме, применялись методы обобщения, сопоставления, фор-

мально-юридический метод.  

Результаты и их обсуждение. Выделение женской преступности в качестве самостоятельного 

объекта криминологического исследования определяется, прежде всего, гендерной характеристикой об-

щества. Гендерные различия порождают существенные отличия структуры, причинности женской и 

мужской преступности, особенности личностных проявлений лиц, совершающих преступления.  

Представляет интерес сопоставление статистических данных, характеризующих мужскую и жен-

скую преступность, позволяющее выявить присущие им различия.  

Во-первых, женщины традиционно отличаются значительно более низкой криминальной активно-

стью. У преступности – очевидное «мужское лицо»: несмотря на то, что в общей численности населения 

Республики Беларусь женщины, пусть и незначительно, преобладают (53% от общей численности насе-

ления на 2017 год), на протяжении последних десятилетий удельный вес женщин среди лиц, совершаю-

щих преступления, составляет 13–15%. 

Следует отметить, что, в отличие от общего тренда снижения объема и уровня преступности в 

Республике Беларусь, начиная с 2006 года, показатели женской преступности, характеризуются устойчи-

востью и постоянством. Соотношение женской и мужской преступности последнего десятилетия ста-

бильно определяется соотношением 1 к 7. Последние 2 года женские преступления составляют 16–17% 

от всех регистрируемых в стране [2] 

Среди стран СНГ Беларусь устойчиво занимает по этому показателю высокие места, в 2016 году, 

например, она оказалась среди них на первом месте [3]. 

Стабильность удельного веса женских преступлений, (исключением, подтверждающим правило, 

являются кризисные годы: в 1997 году, например, удельный вес женской преступности достиг своего 

максимума – 20,6%, позволяет оценить его как закономерное для современного состояния общества. 

Во-вторых, женская преступность существенно отличается от мужской по своей стуктуре. Для 

преступлений, совершаемых женщинами, более характерна корыстная направленность (до 50% всех пре-

ступлений, совершенных женщинами, стабильно составляют преступления против собственности). Осо-

бенности эти объясняются различными мотивами, спецификой технологии преступного посягательства.  

Вместе с тем, официальная статистика последних десятилетий фиксирует постоянный рост 

насильственных преступлений в общем объеме преступлений женщин, что отличает современную жен-

скую преступность от преступности 80-90 годов прошлого века. 

Так, если в последнее десятилетие 20 века женщины составляли среди убийц 3–4%, среди совер-

шивших умышленное причинение тяжкого телесного повреждения – 2–3 %, то к 2017 году эти показате-

ли увеличились примерно в 5–6 раз. 

При этом, наиболее распространенными насильственными преступлениями женщин остаются 

причинение тяжких и менее тяжких телесных повреждений, причем совершаются они, главным образом, 

в сфере семейно-бытовых отношений. Основные мотивы этих преступлений связаны с перманентными 

семейными конфликтами, ревностью, проявлением корысти.  

Более двух третей всех преступлений, совершаемых женщинами, традиционно составляют пре-

ступления корыстной направленности. 

Значительную долю этих преступлений представляют хищения путем злоупотребления служеб-

ным положением и присвоение либо растрата. Последнее объясняется, прежде всего, с большей занято-

стью женщин в таких сферах, как общественное питание, торговля, материально-техническое обслужи-

вание населения. 

В-третьих, за последнее время произошел своего рода сдвиг в сторону увеличения возраста 

криминогенной активности женщин. Так, если в конце 90-х годов наибольшая доля осужденных прихо-

дилась на лиц в возрасте 25–29 лет, то в настоящее время наиболее многочисленную группу среди пре-

ступниц составляют лица в возрасте старше 30 лет. Так, в 2016 году зарегистрировано женщин, совер-
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шивших преступления в возрасте 14–17 лет – 201 (2,5%), от 18 лет до 29 лет – 2082 (25%) и старше 30 – 

5922 (72%) [2]. 

Заключение. Женская преступность, которую следует рассматривать как особое криминологическое 

явление, характеризуется рядом особенностей, определяемых гендерными факторами, среди которых свою 

детерминирующую роль выполняют ее социальные ролевые функции, обусловленные биологической и пси-

хологической спецификой, а также традиционным местом в социальной структуре общества. 
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Проблема отказа матери от ребёнка – это распространенное, но до настоящего времени малоизученное 

социально-психологическое явление, которое стало одной из самых широко обсуждаемых проблем в мире на 

сегодняшний день. Женщины, которые отказываются от своего младенца, обычно оцениваются как жестокие 

и бессердечные. Закон должен быть объективен и независим и своими нормами должен защищать и права 

матери, и права ребенка, попавших в такую сложную ситуацию. Если упустить ключевые моменты или стать 

на защиту одной из сторон, то не будут соблюдаться основные принципы нормотворчества.  

Целью данной статьи является анализ и выявление особенностей правового закрепления такого соци-

ально-правового института как анонимные роды в законодательстве Германии. Данный анализ будет способ-

ствовать исследованию материала с различных точек зрения, используя опыт зарубежных государств. 

Материал и методы. Научно-теоретической основой являются зарубежные нормативные право-

вые нормы, труды авторов, рассматривающих процесс отказа от ребенка путем проведения анонимных 

родов. При написании статьи был использован метод анализа теоретико-правовых взглядов. Метод ана-

лиза употреблялся совместно с методом синтеза, который позволил объединить в единое целое различ-

ные точки зрения и систематизировать особенности закрепления процесса анонимных родов в законода-

тельстве Германии. 

Результаты и их обсуждение. Одним из новейших законов Германии в сфере анонимных (конфи-

денциальных) родов, стал закон «Об анонимных родах» («Vertrauliche Geburt»), который вступил в за-

конную силу 1 мая 2014 года. Можно выделить основные особенности и принципы данного закона.  

В первую очередь в законе закрепляется бесплатная медицинская помощь матери-роженицы. Во-вторых, 

для соблюдения полной анонимности, служба, занимающаяся анонимными родами, уведомляет больни-

цу о скором поступлении анонимной роженицы, называя ее вымышленным именем. В-третьих, сразу же 

после родов младенца забирают от женщины и передают новорожденного под опекунство ведомства по 

делам детей и юношества (Jugendamt). В-четвертых, для возможности соблюсти права как женщины, так 

и ребенка настоящее имя женщины и ее персональные данные запечатываются в конверт и отсылаются в 

федеральное ведомство по решению семейных и гражданских ситуаций, где они хранятся в сейфе. Но-

вый закон предусматривает более легкую процедуру возврата ребенка родившей женщине, этому посвя-

щена целая глава закона.  

Обязательным условием является информирование женщины до и во время родов о последствиях 

отказа от новорожденного ребёнка; о возможности выбора, оставлять ли информацию о своей личности в 

закрытом конверте (например, о своём здоровье или здоровье отца, происхождении ребёнка и обстоя-

тельствах его рождения); о праве на государственную финансовую помощь для воспитания ребёнка; о 

режиме государственной опеки над детьми, оставшимися без попечения родителей; и о сроках и услови-

ях, при которых родители могут забрать ребёнка [1].  

Все правовые новшества в данной сфере и, в частности, принятие отдельного закона, указывают 

на то, что данной теме уделяется много внимания со стороны государства. Немецкий институт молодежи 

провел исследования по анонимным родам, согласно которым: «За период с конца 1999 года по 31 мая 

2010 года было насчитано 973 младенца, которые были анонимно оставлены матерью. Две трети детей 

(652 ребёнка) были рождены анонимно, одна треть (278 детей) были сданы в бэби-боксы, остальные 43 

ребёнка отданы на условиях анонимности сотрудникам социальных организаций» [2]. 
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