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Необходимо законодательно урегулировать вопрос относительно использования 
«Базы данных ДНК» в Республике Беларусь, используя зарубежный опыт, так как тоталь-
ное проведение геномной регистрации будет служить сдерживающим фактором для лю-
дей, склонных к совершению преступлений, а, следовательно, иметь профилактическую 
направленность. 

Созданные на основе Закона «О государственной геномной регистрации в Респуб-
лике Беларусь», базы данных должны включать: базу данных всех осужденных и подо-
зреваемых; базу данных биологических следов, обнаруженных на месте преступления; 
базу данных неопознанных трупов; базу данных желающих добровольно стать на учет и 
лиц из группы риска. 
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Актуальность темы исследования заключается в том, что в мире растет число дето-
убийств собственными родителями, близкими родственниками, при этом государство не 
справляется с приостановлением количества убийств. Как правило, выделяют основные 
причины жестокого обращения с детьми: отсутствие поддержки со стороны семьи, тяжелое 
материальное положение, неустроенность семейной жизни. Однако для уменьшения коли-
чества данных преступлений государству в лице уполномоченных органов необходимо ра-
ботать на опережение. Именно поэтому важно рассмотреть проблему изнутри и дать соот-
ветствующую оценку проблеме, тем самым найти пути решения сложившейся проблемы. 

Целью нашей работы является рассмотрение вопросов, касающихся детоубийств в 
Республике Беларусь и зарубежных странах, а также выработка профилактических мер на 
предупреждение преступлений против жизни и здоровья детей. 

Материал и методы. Научно-теоретической основой являются нормативные пра-
вовые нормы, труды авторов (Н.А. Соловьевой, Э.Ф. Побегайло, Е.В. Королевой, О.Ю. Кичи-
гиной, Р.Е. Логинова, Е.А. Соломатиной), рассматривающих особенности мер профилак-
тики и расследования детоубийств. При проведении исследования общей теоретической 
и методологической базой для решения поставленных задач послужили общенаучные 
методы познания: анализ, синтез. Исходя из конкретных задач исследования в работе ис-
пользовались следующие методы: сравнительно-правовой, описательно-аналитический. 

Результаты и их обсуждение. Убийство ребенка – преступление, которое рассмат-
ривалось во все времена по-разному. Это происходит в связи с противоречиями во взгля-
дах на значение и общественную опасность данного преступления. В настоящее время 
преступления против жизни и здоровья человека, в законодательстве любого государ-
ства, является уголовно-наказуемым деянием.  
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На данном этапе убийство ребенка матерью выделено в самостоятельный привилеги-
рованный состав преступления в большинстве стран мира. Оправдано это как медицински-
ми, так и социальными факторами. Несмотря на порицательный характер данного преступ-
ления со стороны общества, данный состав преступления имеет смягчающий приговор. Обу-
славливается это низким уровнем материального достатка матери, высокой вероятностью 
потери имеющейся работы, юным возрастом и другими составляющими. 

В каждом государстве данный состав преступления рассматривается по-разному. 
Так, в канадском законодательстве говорится, что, если женщина совершает убийство 
новорожденного ребенка, ее действие объясняется нарушенным психическим состояни-
ем послеродового состояния [1, c. 44–45].  

Если анализировать состав преступления по законодательству Республики Бела-
русь и Канады, то можно выделить общую составляющую: данный вид преступления 
имеет привилегированный состав; отдельный состав объясняется нахождением женщи-
ны в состоянии временного психического расстройства, вызванного родами; назначение 
относительно небольшого наказания [1, c. 46]. 

Отличием в белорусском законодательстве можно назвать п. 2 ч. 2 ст. 139 УК Рес-
публики Беларусь, в котором предусмотрена повышенная ответственность для отца ре-
бенка или иных лиц, совершивших детоубийство. 

Вопрос о том, наказание для матери должно быть более жестоким или мягким, какой 
ребенок является новорожденным, различная степень ответственности за убийство одного 
или нескольких детей, во все времена будет открыт и иметь дискуссионный характер. Веро-
ятнее всего, общество и законодательство в лице государства никогда не сойдутся в едином 
мнении, однако законодательство при назначении наказания всегда будет исходить из 
принципа гуманизма как по отношению к матери, так и по отношению к ребенку. 

Детоубийства не отличаются частым преступлением в области женской преступно-
сти, однако имеют место быть. Преступления, связанные с убийством детей, требуют от 
компетентных органов более точной научной проработки. 

Исследуя психологический портрет матери-убийцы ребенка, можно выделить клю-
чевые признаки: женщины менее склонны к повторным преступлениям; не характерно 
использование насилия; редко отождествляют себя преступниками; совершают чаще в 
одиночку, жертвами редко становятся незнакомые люди [2, c. 84–90].  

Также подводя итог статистическим данным, был выявлен портрет семьи, в кото-
рой чаще всего происходило детоубийство: женщина и мужчина в возрасте 30-40 лет, 
брак между которыми не зарегистрирован, не работающие, злоупотребляющие спирт-
ными напитками, чаще всего один из родителей состоит на учете в инспекции ОВД. 

Детоубийство в таких семьях происходит из-за того, что правоохранительные орга-
ны, государственные органы по защите детей должным образом не скоординировали ра-
боту по профилактике совершения таких преступлений.  

В различных научных публикациях указаны различные мотивы убийства новорож-
денных детей: самоутверждение, предотвращение забот, создание условий для замуже-
ства, ревность, сокрытие измены, избежание огласки беременности [3, c. 2]. 

Вышеизложенная информация позволяет нам делать вывод о том, что необходимо 
усиление деятельности со стороны государства в лице уполномоченных органов по про-
филактике убийств детей как умышленных, так и неосторожных, скоординировать дея-
тельность всех организаций в единый нормативный правовой акт [4, с. 289]. 

Заключение. Таким образом, по нашему мнению, необходимо вынесения на рас-
смотрение законопроекта «Об основах системы профилактики и безнадзорности право-
нарушений и преступлений в Республике Беларусь», который будет защищать права де-
тей, попавших в трудную ситуацию, будут организованны комиссии по профилактике 
таких преступлений в семьях, в которые будут входить инспекции по делам несовершен-
нолетних, органы здравоохранения, органы образования, органы опеки и попечитель-
ства, комиссии по делам молодежи, органы службы занятости. Должным образом должно 
соответствовать количество уполномоченных органов и качество их работы. 

 



320 

1. Королева, Е.С. Криминологическая характеристика женской преступности и меры борьбы с ней / Е.С. Королева // 
Вестник Саратовской государственной академии права. – 2003. – №2. – С. 44-46. 

2. Побегайло, Э.Ф. Лекция по теме: «Криминологическая характеристика и предупреждение насильственной  пре-
ступности» / Э.Ф. Побегайло // Российский криминологический взгляд. – 2007. – №3. – С. 84-90. 

3. Соловьева, Н.А. Методика расследования детоубийств: Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. – Волгоград, 2001. – С. 2-3.  
4. Дорофеева, М.С. Правовое закрепление анонимных родов в законодательстве Франции / М.С. Дорофеева. – Ви-

тебск: ВГУ имени П.М. Машерова, 2018 // Научная библиотека ВГУ: Электронный каталог / [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://lib.vsu.by/ – Дата доступа – 09.09.2021.  

 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

РЕГИОНОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

Дроздов А.В., 
студент 4-го курса ВГУ имени П.М. Машерова, г. Витебск, Республика Беларусь 

Научный руководитель – Павлыш Э.В., канд. экон. наук, доцент 
 
Социально-экономическое развитие региона – это прогрессивное изменение  

в структуре региона, характеризующееся изменением душевых значений валового реги-
онального продукта. Ученые рассматривают исследуемое понятие, как социально-
экономическую политику, реализующуюся регионами. Данное понятие рассматривается 
как одно из важных направлений работы государства, обозначенное стратегией и обес-
печивающее повышение конкурентоспособности экономики страны за счет развития её 
территориальных составляющих. 

Таким образом, целью данной статьи является систематизация теоретических ас-
пектов социально-экономического развития регионов Республики Беларусь. 

Материал и методы. Базой исследования являются труды отечественных и зару-
бежных учёных в области социально-экономического развития регионов, статистические 
отчёты Белорусского национального статистического комитета. 

При написании статьи использовались такие методы исследования, как анализ и 
синтез, дедукция и индукция, системный подход. 

Результаты и их обсуждение. Условия развития региональных систем во многом 
определяются с учетом их территориального потенциала, который включает в себя как 
природно-климатические ресурсы, так и материально- технические. 

Наиболее информативными показателями оценки устойчивого развития региона 
являются: экономические, социальные, ресурсные, экологические, институциональные. 

В нашем случае, наиболее значимым для регионального развития является соци-
альное направление, характеризующее, с одной стороны, уровень жизни населения, а с 
другой стороны, трудовой потенциал региона в увязке с его экономическим и институ-
циональным развитием. 

К критериям социального направления оценки устойчивого развития можно отне-
сти следующие показатели [1]: 

1. Коэффициенты естественного прироста населения, определяемые как разность 
между числом родившихся и умерших за определенный промежуток времени. 

2. Доля численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточ-
ного минимума. 

3. Уровень экономической активности населения. 
4. Реальные доходы населения. 
5. Продолжительность жизни. 
Проведение комплексной оценки критериев устойчивости регионального развития 

в совокупности с формализацией их количественного анализа может служить основой 
разработки общей стратегии регионального развития. 

Определить темпы социально - экономического развития и степень его устойчиво-
сти нельзя без индикаторов. Под индикаторами социально-экономического развития по-
нимают такие показатели, которые используются для оценки качества жизни людей, со-
стояния их здоровья, состояние окружающей среды, оценки влияния человеческой дея-
тельности на состояние окружающей среды и здоровья людей [2]. Дополнил данное 


