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Раздел 1 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРОФИЛАКТИКИ БЫТОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 
 

В.А. Ананич 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
СФЕРЫ СЕМЕЙНО-БЫТОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Рассмотрение проблем профилактики преступлений в сфере быта 
требует предварительного анализа бытовых отношений, а также со-
держания и сущности данной сферы. При рассмотрении таких отноше-
ний выделяются четыре группы: производственно-бытовые, досуго-
бытовые, коммунально-бытовые и семейно-бытовые. К производст-
венно-бытовым относятся отношения, связанные с удовлетворением 
бытовых потребностей человека во время трудовой деятельности. На-
пример, во время отдыха и питания на производстве возможно совер-
шение отдельных преступлений в комнатах отдыха, подсобных поме-
щениях, бытовых вагончиках, бытовках, столовых и т. д. Досуго-
бытовые связаны с совместным отдыхом вне семьи, увлечениями и 
творчеством. Здесь значительная часть преступлений совершается во 
время совместного проведения досуга в местах массового отдыха гра-
ждан, ресторанах и кафе, на различных увеселительных и развлека-
тельных мероприятиях, как спортивных, так и музыкальных. Комму-
нально-бытовые отношения, которые называют также соседскими, 
возникают между жителями одного населенного пункта, микрорайона, 
улицы, соседями по дому, общежитию, квартире, в том числе комму-
нальной. Между их участниками возможно возникновение противоре-
чий и конфликтов, способных перерасти в правонарушения и преступ-
ления. Особое место в данной системе занимают семейно-бытовые – 
повседневные отношения, складывающиеся между членами семьи и 
основанные на родственных связях. Они очень сходны с коммунально-
бытовыми, однако основываются обязательно на родственных связях, 
взаимных личных и имущественных правах и обязанностях. Из указан-
ных видов отношений сфера семейно-бытовых представляет повышен-
ный интерес, так как здесь совершается основная масса преступлений и 
правонарушений бытовой направленности.  
Рассматривая содержание и сущность семейно-бытовой сферы, сле-

дует иметь в виду, что под воздействием ее, а также иных сфер жизне-
деятельности происходит социализация личности, формирование идеа-
лов, установок и ценностных ориентаций, особенностей внутрисемей-
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ных, личностно-бытовых и общественно-бытовых отношений, в кото-
рых выражается образ жизни людей, характер взаимоотношений между 
ними. Наряду с упомянутым семейно-бытовая сфера выполняет рек-
реационную (восстановительную) функцию – восполнение физических 
и психологических сил человека для развития и осуществления своих 
обязанностей в различных видах деятельности. Кроме того, важней-
шими функциями семейно-бытовой сферы также являются первичная 
социализация несовершеннолетних и других членов семьи, развитие и 
саморазвитие их в процессе домашнего общения и отдыха, а также 
психологическая защита личности и микрогруппы в быту. 
Одной из наиболее устойчивых и социально значимых форм быто-

вой общности людей выступает семья – ячейка общества, важнейшая 
форма организации личного быта, основанная на супружеском союзе и 
родственных связях, т. е. отношениях между мужем и женой, родите-
лями и детьми, братьями и сестрами и иными родственниками, живу-
щими вместе и ведущими общее хозяйство. Семья характеризуется 
постоянством функционирования, чувством родства и непосредствен-
ной близостью общения, оказывает огромное влияние на интеллекту-
альное, эмоциональное и физическое развитие ее членов, формирова-
ние потребностей и ценностных ориентаций. Составляющими ее сущ-
ности как социального института являются такие функции, как вос-
производство человеческого рода, защитная, хозяйственная, воспита-
тельная, а также социально-контрольная. При рассмотрении названных 
функций следует иметь в виду две стороны диалектического единства: 
обусловленность, зависимость семьи от общества, ее функций и харак-
тера внутрисемейных отношений, а также влияние семьи на общество, 
его жизнедеятельность. 
Семья влияет на формирование своих членов двояко: в первую оче-

редь через образ жизни и уклад самой семьи, а также посредством це-
ленаправленного воспитательного воздействия одних членов семьи на 
других. Воспитательные процессы в семье тесно переплетаются с 
иными процессами и явлениями и тенденциями, происходящими в об-
ществе. Важно и то, что семья как устойчивая форма проявления соци-
альных и специфических внутрисемейных отношений выступает объ-
ектом социального контроля и правового регулирования со стороны 
общества, государства. 
Объединяя свои усилия с иными институтами социального воспи-

тания, семья призвана формировать положительные качества ее чле-
нов, личность современного человека. Она способна влиять и традици-
онно оказывает избирательное воздействие на человека на протяжении 
всей его жизни, является эффективным и необходимым элементом 
длительного процесса социализации личности.  
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Вместе с тем в семье наличествуют и проявляются как объективные 
и субъективные предпосылки правонарушений негативные стороны и 
противоречия обыденного сознания, психологической несовместимо-
сти между людьми, индивидуалистические взгляды и побуждения. Се-
мейно-бытовая сфера наиболее консервативна, в ней продолжают дей-
ствовать устаревшие пережитки и традиции, более чем в других сферах 
могут накапливаться и проявляться криминогенно значимые тенден-
ции, процессы и застойные явления, формирующие стереотипы отри-
цательного социально отклоняющего поведения.  
В настоящее время криминогенные факторы сферы быта и все, что 

с ней связано, оказывают значительное влияние на преступность в це-
лом, подпитывают явления и процессы, формирующие причины угроз 
демографической и национальной безопасности. В их перечне сле-
дующие негативные явления: развал института семьи, падение рож-
даемости, сиротство, безнадзорность и беспризорность детей, алкого-
лизация и наркотизация населения, вовлечение в занятие проституцией 
определенной части женщин и девушек, в том числе несовершенно-
летнего возраста, падение репродуктивности женщин, деформации в 
сфере нравственно-половых отношений и др.  
При рассмотрении этих негативных тенденций возникает вопрос: 

насколько данная проблема актуальна и остра? Для ответа на него сле-
дует обратиться к анализу бытовой преступности в прошлом и в на-
стоящее время. О чем он свидетельствует? Преступность в Беларуси по 
своим основным параметрам, например, на рубеже ХХ и ХХI в. сходна 
с ее проявлениями в период нэпа, когда внедрялись новые экономиче-
ские отношения, сопровождаемые всплеском криминала. Это относит-
ся в целом к преступности и таким деяниям, совершаемым в основном 
в сфере быта, как убийства, хулиганство, самогоноварение и др. Доста-
точно сказать, что коэффициент самогоноварения в расчете на 10 тыс. насе-
ления в 1925–1926 гг. составлял 33, а в 1999–2000 гг. – 25. В 1925 г. 
совершено 1255 убийств, что практически равно показателю 1996 г. 
В 70–80-х гг. ХХ в. в республике на бытовой почве совершалось 

около 1/2 убийств, зафиксировано около 30 % случаев хулиганства, 
около 40 % тяжких телесных повреждений. Удельный вес бытовой 
преступности в объеме уголовной составлял 10–15 %. В настоящее 
время этот показатель во всей преступности составляет около 2 %, а в 
объеме уголовной – чуть более 3 %. Причем в массе бытовых преступ-
лений убийства составляют около 1/6; тяжкие телесные повреждения 
около 1/5; 2/3 совершается в городах и поселках городского типа; 2/5 в 
сельской местности, ранее судимыми – 1/4; в состоянии алкогольного 
опьянения более 1/2 деяний. Характеризуют бытовую преступность и 
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одноименные правонарушения, совершаемые в данной сфере: мелкое 
хулиганство – почти 2/5; из которых в состоянии опьянения около 4/5; 
умышленное легкое телесное повреждение или побои в быту – около 1/2.  
Криминализация сферы семейно-бытовых отношений в основном 

связана с действием криминогенных факторов на трех уровнях – обще-
социальном, непосредственного окружения и индивидуального пове-
дения, которые в ходе взаимодействия с иными обстоятельствами пе-
рерастают в причины и условия бытовых правонарушений и преступ-
лений. 
Применительно к общесоциальному уровню это противоречия ин-

ститута семьи, вытекающие из ныне переживаемого ею периода, кото-
рые связаны с издержками в экономической, социальной, духовно-
нравственной сферах и демографической ситуацией. Разрушительное 
воздействие на институт семьи оказывают перепады в развитии произ-
водства, невысокий уровень материального положения определенной 
части населения, а также его расслоение по уровню доходов, наличие 
учтенной и скрытой безработицы. Согласно опросам определенная 
часть жителей республики считают себя бедными, среди безработных –
1/3 мужчин и более 2/3 женщин, более 1/2 – молодежь. В этих условиях 
мужчина как глава семьи не в состоянии честным трудом обеспечить 
ее благополучие, а женщина вынуждена активно заниматься добыва-
нием средств к существованию, что ведет к изменению ее социальной 
роли в семье, уменьшению зависимости от нее. Подрыв экономической 
базы многих семей расшатал их устои и привел к нестабильности се-
мейных отношений. В республике распадается около 1/2 браков и с од-
ним из родителей остаются около 40 тыс. детей, значительная часть 
разведенных супругов проживают совместно и конфликтуют между 
собой. На 1 января 2008 г. в Беларуси признано неблагополучными 
28 770 детей из более чем 15 тыс. семей; 2203 ребенка нуждаются в 
социальной защите. Определенная часть родителей уклоняются от вы-
полнения обязанностей по содержанию детей в интернатах, детских 
домах. В 2007 г. суды республики вынесли более 18 тыс. определений, 
возлагающих на родителей обязанность возместить государству такие 
затраты. 
Следующая группа факторов криминализации семейно-бытовой 

сферы связана с последствиями издержек социальной политики. В рес-
публике более 1/3 населения получают от государства пенсии, другие 
пособия, в том числе малообеспеченные лица, одинокие матери, нера-
ботающие. Около 1/3 населения в качестве основного источника суще-
ствования указывают помощь других членов семьи. Вместе с тем этого 
недостаточно для обеспечения нормального прожиточного уровня, что 
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вызывает недовольство людей, создает условия для межличностных 
конфликтов, противоправных способов их разрешения. 
Сильное отрицательное влияние на отношения в семье оказывают 

негативные процессы в духовно-нравственной сфере, которые характе-
ризуются стремлением значительной части семей удовлетворить эле-
ментарные потребности, мотивы физического выживания, сиюминут-
ные интересы. Во внутрисемейной «финансовой политике» основной 
ориентир – на увеличение доходов любыми путями, включая преступ-
ный. Наряду с психотравмирующими факторами это является причи-
нами бытовых убийств, других насильственных и корыстных преступ-
лений, самоубийств, которых в республике ежегодно совершается око-
ло 3 тыс. 
Имеет место обесценивание многих норм нравственности: падает 

престиж образования, честного труда, культуры; наблюдается дефор-
мация ценностей в сфере нравственно-половых отношений. Распро-
странение порнографии, проституции, сводничества, пропаганда сред-
ствами массовой информации пошлого секса способствовали повороту 
значительной части населения от единобрачия к до- и внебрачной по-
ловой практике, что также нарушает стабильность семьи и ведет к 
конфликтности между супругами, совершению преступлений. 
Существенную угрозу институту семьи создают перекосы антиал-

когольной политики, распространенность наркомании, в сферу которой 
активно вовлекается молодежь, лица женского пола. В течение послед-
них 10 лет в республике число потребителей наркотических средств 
увеличилось в 4,2 раза. В наркологических службах на учете состоит 
около 11 тыс. человек, среди которых – 84 % мужчин, 16 % женщин. 
Большинство потребителей наркотиков – молодые люди: 9 % из них 
принадлежат к возрастной группе до 19 лет, 34 % – старше 35 лет.  
Идет процесс активного приобщения женщин к потреблению 

спиртных напитков, алкоголизации. Положение усугубляется тем, что 
динамика течения алкоголизма у женщин более злокачественна, по-
скольку сопровождается быстрым развитием морально-этической де-
градации, резким сужением круга интересов, огрублением и утратой 
черт женственности, угасанием родственных связей, резким интеллек-
туальным спадом. Алкоголизация лишает женщину возможности 
должным образом выполнять обязанности жены и матери. 
Как показывают исследования, причинами столь быстрого сближе-

ния женского и мужского алкоголизма в последние десятилетия явля-
ются изменения социального положения женщин. Активизировалось 
участие женщин во всех сферах экономической и социальной жизни, 
так как они возложили на себя многие из тех функций, которые раньше 
выполняли только мужчины. В частности, в общей численности слу-
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жащих республики женщины составляют 67 %, среди рабочих – 43 %, 
в сферах культуры, образования, здравоохранения, торговли и общест-
венного питания их удельный вес составляет от 70 до 86 %. Одновре-
менно изменяется сложившийся у них в прошлом жизненный уклад, 
условия быта, в том числе в семье. Усиливается их экономическая и 
социальная независимость, значительно меняются ценностные ориен-
тации. В результате женщины лишились возможности выступать в 
привычной для себя роли хранительниц семейных традиций и пере-
ключились на зарабатывание денег на равных с мужчинами условиях. 
В ситуациях нарушения социального места и нейтрализации пола на 
женщин действуют те отрицательные социальные факторы, которые 
способствуют алкоголизму у мужчин. 
Однако в числе главных причин женского алкоголизма выступают 

семейные проблемы, в перечне которых бытовая неустроенность; ма-
териальные трудности, связанные с трудоустройством или учебой; не-
благоприятные жизненные ситуации, возникшие в связи с потерей 
близких родственников, длительной болезнью, осложнением в коллек-
тиве, изменой близкого или разладом в семье; т. е. те обстоятельства, 
нейтрализация, блокирование которых требует в первую очередь по-
мощи психотерапевта или психолога. 
Специалисты утверждают, что традиции, обычаи, неблагоприятное 

алкогольное окружение имеют решающее значение в формировании 
алкоголизма у мужчин. У женщин же основными детерминантами 
пьянства и алкоголизма выступают психические травмы, психогении, 
конфликты в личной и семейной жизни. Как показывают исследования, 
до появления алкоголизма у женщин периодически отмечались плохое 
настроение, тоска, беспокойство, угнетенное состояние, недостаток 
энергии, суицидальные мысли. Удельный вес женщин, покончивших 
жизнь самоубийством в последние годы, составляет около 1/10, отрав-
ления алкоголем – около 1/6. Эти нарушения внешне возникали беспри-
чинно, а после незначительных психотравм имели суточную динамику 
и снимались приемом алкоголя, причем нередко и суррогата. Рост по-
требления спиртных напитков способствует утверждению в семье гру-
бости, насилия как средства разрешения спорных ситуаций. В настоя-
щее время в ОВД и наркологических учреждениях республики состоят 
на учете более 170 тыс. лиц, злоупотребляющих спиртными напитками. 
На уровне непосредственного окружения причинами бытовых пре-

ступлений выступают обстоятельства, определяющие семейную дезор-
ганизацию как процесс неблагоприятного нравственного развития лич-
ности и семейную конфликтность. В частности, семейная десоциализа-
ция является следствием рассмотренных выше противоречий и кон-
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фликтов. Кроме того, к этой группе обстоятельств относятся наруше-
ния структуры семьи, воспитательная несостоятельность последней, 
материальные затруднения, антиобщественное поведение ее членов, 
противоправные взгляды, ориентации, цели, стереотипы. 
Семейная конфликтность проявляется в противоречиях между суп-

ругами, родственниками, старшими и младшими. Ее также обусловли-
вают обстоятельства, связанные с супружеской неверностью, борьбой 
за лидерство, конфликты по поводу пьянства одного из супругов, рас-
пределения семейного бюджета. 
На уровне индивидуального поведения возникновению конфликт-

ных бытовых ситуаций способствуют обстоятельства как внутри се-
мьи, так и между семьей и ее бытовым окружением. По форме выра-
жения это ссоры, скандалы, а по характеру они относятся к ситуацион-
но-бытовым и часто являются причиной насильственных бытовых пре-
ступлений. 
Указанные и иные факторы среднего и низшего уровня испытыва-

ют активное влияние противоречий общесоциального уровня, сцепле-
ны и зависимы друг от друга, в силу чего предупредительные меры 
должны быть строго дифференцированы в зависимости от их характера 
и содержания. 
Таковы, на наш взгляд, основные криминологические характери-

стики сферы семейно-бытовых отношений, которые следует учитывать 
при организации общей и индивидуальной профилактики преступлений. 

 
 

С.М. Казакевич 

О ПОНЯТИИ И МЕХАНИЗМЕ БЫТОВОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Под бытовым преступлением понимается любое общественно опас-
ное и уголовно-противоправное деяние, совершенное в сфере семейно-
бытовых отношений членами бытовых социальных групп друг против 
друга. Представляется, что одного такого критерия, как бытовая соци-
альная группа, достаточно для отнесения деяния к бытовому преступ-
лению. Признаками бытовых социальных групп являются: личностные 
отношения участников; возникновение и существование в сфере до-
машнего быта, понимаемого как жизнедеятельность людей по месту их 
жительства; небольшая численность и простота структуры; относи-
тельно длительный период существования; обусловленность образова-
ния и функционирования как объективными (необходимость совмест-
ного проживания), так и субъективными (взаимная заинтересованность 
друг в друге, духовное единство) факторами и т. п. 
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С учетом упомянутых признаков к бытовым социальным группам 
(общностям) относятся: семья, родство, свойство, соседство, кварти-
ранство. Более мелкие общности включают в себя супругов, сожите-
лей, родителей и детей, братьев и сестер, бабушек, дедушек и внуков; 
соседей по коммунальной квартире, дому, двору (в городе) и улице (в 
селе), кварталу (в городе и селе), общежитию; свояков, тещ и зятьев, 
свекровей и снох, квартирантов и хозяев жилья. 
В механизме бытовых преступлений важную роль играет их моти-

вация. В перечне мотивов бытовых преступлений следует выделить 
агрессивную мотивацию, направленную на причинение кому-либо (че-
му-либо) физического (причинение вреда здоровью и т. п.), психиче-
ского (клевета и т. д.) или имущественного (умышленное уничтожение 
чужого имущества, хулиганство, сопряженное с разрушением матери-
альных ценностей, вандализм и др.) вреда. 
Корыстная мотивация, которая выражается в получении материаль-

ной пользы за чужой счет, может порождать и бытовые корыстные 
(кража, мошенничество, вымогательство), а также корыстно-насильст-
венные (грабеж, разбой, где физическое насилие не самоцель, а способ 
совершения преступления) преступления, совершенные членами быто-
вых групп в отношении друг друга. Бытовые корыстные преступления 
порождаются не только корыстной мотивацией, но и часто конфликт-
ной криминогенной ситуацией, сложившейся между членами бытовых 
групп. Кроме того, корыстное посягательство само не является объек-
том, вокруг которого может концентрироваться напряженность отно-
шений между членами группы, что приводит к образованию неприяз-
ненных отношений между ними и может породить насильственные 
преступления. Как показывают исследования, конфликтные кримино-
генные ситуации имели место более чем в 90 % случаев совершения 
тяжких насильственных преступлений в отношении супругов и более 
70 % – соседей. Кроме того, конфликтная криминогенная ситуация по-
рождает и корыстные, и неосторожные бытовые преступления. 
По структуре различают следующие криминогенные ситуации. Си-

туации, в которых два участника являлись супругами, имели место в 
более чем 75 % случаев, соседи – в 30 %. Данный тип криминогенных 
ситуаций характерен для бытовых преступлений. В другой ситуации 
третьим субъектом обычно выступает теща или свекровь. Такие меж-
личностные ситуации в супружеских преступлениях имели место в три 
раза чаще, чем в соседских, в которых третьим субъектом, как правило, 
являлась жена или друг одного из соседей. Наиболее опасный тип – 
межгрупповые ситуации, когда между двумя семьями длительное вре-
мя существуют враждебные отношения, распространяющиеся и на детей.      


