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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.      
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При совершении супружеских преступлений в каждом третьем слу-
чае потерпевшие занимали активно-негативную позицию, в сосед-
ских – почти в каждом втором. Таким образом, соседская криминоген-
ная ситуация намного опаснее супружеской, что следует учитывать в 
профилактической работе. Важно иметь в виду и следующее обстоя-
тельство: не все субъекты криминогенной ситуации, играющие в ней 
активно-негативную роль, отрицательно характеризуются по месту 
работы и жительства, и наоборот. В большой степени их поведение 
объясняется исключительно личностным характером сложившихся 
отношений. На наш взгляд, это является одной из причин того, что не-
приязненные отношения, конфликтные ситуации длительное время не 
выходят за рамки семьи, другой малой общности и не поддаются про-
филактике.  
В криминогенных ситуациях для межличностных отношений суп-

ругов, а также соседей характерно отсутствие духовного единства как в 
момент образования общности, так и в процессе функционирования. 
Подобное положение между супругами может объясняться, например, 
материальным расчетом, понуждением к вступлению в брак из-за бе-
ременности; между соседями – распределением жилплощади без учета 
интересов и родства будущих соседей. Наряду с указанными обстоя-
тельствами в профилактической работе должны учитываться и изби-
раемые сторонами способы выхода из криминогенной ситуации – пе-
реговоры, уход (развод, обмен), обращение за помощью, а также все 
агрессивные реакции как «преступников», так и «потерпевших».  
Как показывают исследования, субъекты криминогенных бытовых 

ситуаций в качестве способов выхода из них рассматривают обмен, 
получение, приобретение отдельной квартиры, дома или развод; пре-
кращение отношений; изменение образа жизни. Присутствует и песси-
мистическое решение («ничего бы не помогло»). Причем у супругов и 
соседей (как «преступников», так и «потерпевших») такие  способы 
разнятся. Например, осужденными супругами рассматривается и такой, 
как убить («больше ничего не поможет»), а соседями – лишить свобо-
ды «преступника» до совершения им тяжкого насильственного престу-
пления. Эти обстоятельства должны в полной мере учитываться субъ-
ектами профилактики бытовых преступлений, основная задача кото-
рых – применить оптимальную форму реагирования и помочь кон-
фликтующим сторонам избрать более широкий набор цивилизованных 
средств выхода из криминогенной ситуации. Причем эти методы 
должны быть связаны не только с решением бытовых вопросов – об-
меном жилья, официальным разводом, но и самовоспитанием, коррек-
тировкой поведения участников бытовых отношений. 
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В индивидуально-профилактической работе следует учитывать и 
используемые участниками бытовых конфликтов методы нервно-
психологической разрядки напряженности (снятие стресса). Так, осуж-
денные преступники, а также потерпевшие отдают предпочтение тако-
му методу, как «остаться наедине с самим собой», что тесно связано с 
такими способами разрешения напряженности, как убийство и само-
убийство. Далее идут такие методы, как «беседы с друзьями», «беседы 
с членами семьи», что свидетельствует о замкнутом круге общения и 
нервно-психической разрядке, направленной на другого субъекта си-
туации, а также «как следует выпить, чтобы развеяться, отвлечься». 
Указанные обстоятельства наряду с материалами изучения уголовных 
дел подтверждают наличие у субъектов конфликтной ситуации как 
соматических, так и невротических и психопатических отклонений, что 
требует их учета при проведении воспитательно-профилактических 
мероприятий и привлечения к этой работе медиков, психологов и дру-
гих специалистов.  
В структуре бытовой криминогенной ситуации значима роль ее 

объектов, в перечне которых выделяются: злоупотребление спиртными 
напитками участниками бытовых отношений; измена, ревность; раз-
дельное проведение досуга; отказ от совместного проведения досуга; 
отказ от совместного проживания и др. В ходе исследований установ-
лено, что основная масса конфликтов между супругами, приводящих к 
образованию криминогенной ситуации и совершению преступления, 
происходят из-за злоупотребления спиртными напитками как со сторо-
ны «преступника», так и «потерпевшего». А между соседями в качест-
ве обстоятельств, формирующих такую ситуацию, выступали типично 
соседские ценности (отказ одной из сторон производить уборку мест 
общего пользования либо неуступчивость) или совместное пьянство, 
азартные игры, отказ от которых одного из участников часто приводит 
к оскорблениям, дракам, односторонним избиениям, угрозам распра-
вой и, как следствие, к совершению насильственного преступления. 
Для проведения профилактической работы важным является уста-

новление стадий бытовой конфликтной ситуации (которых можно вы-
делить три). Первая включает возникновение конфликтной ситуации от 
первых столкновений до устойчиво сложившейся системы конфликт-
ного воздействия. Вторая характеризуется переходом конфликтной 
ситуации в криминогенную вследствие обострения отношений. Третья 
стадия – исход криминогенной ситуации в совершение преступления в 
момент последнего конфликта. 
При изучении бытовых криминогенных ситуаций необходимо уста-

навливать и длительность совместного проживания конфликтующих 
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сторон. Причем желательно устанавливать время совместного прожи-
вания как до начала конфликта, так и до совершения преступления. 
Как показывают исследования по первому периоду, у 1/4 супругов сро-
ки совместного проживания составляли от одного до шести месяцев, у 
1/5 – от года до трех, почти столько же – от 3 до 5 и от 5 до 18 лет. При-
чем у более чем 2/5 супругов конфликты имели место до одного года 
совместного проживания. До совершения преступления более чем у 
1/3 супругов сроки совместного проживания составляли свыше 10 лет, 
более 1/5 – от 2 до 5, 1/5 – от 5 до 10. До одного года совместного про-
живания криминогенные ситуации завершились преступлением немно-
гим более чем у 1/10 супругов. 
Резюмируя изложенное, можно констатировать, что в причинном 

механизме бытового преступления ведущее место занимает конфликт-
ная криминогенная ситуация, которая играет роль внешней причины. В 
ходе организации профилактики подлежат всестороннему изучению ее 
структура, содержание и стадии как в сфере семейных, так и соседских 
отношений, что позволит избрать наиболее оптимальные способы реа-
гирования.  

 
 

М.Н. Гаврилюк 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ  
СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

В СФЕРЕ СЕМЕЙНО-БРАЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Проблемы бытовой преступности с каждым годом становятся все 
более актуальными. Невзирая на очень высокий уровень латентности 
данного рода правонарушений и преступлений, только за 9 месяцев 
2007 г. на территории Республики Беларусь на бытовой почве совер-
шено 2119 преступлений. Из них только на Минск приходится 283 пре-
ступления, 201 совершено лицами, находившимися в состоянии алко-
гольного опьянения, 7 – лицами, находившимися в состоянии наркоти-
ческого возбуждения. За тот же период на территории Республики Бе-
ларусь к административной ответственности привлечено 83 232 чело-
века, из них только за причинение телесного повреждения либо побоев 
привлечено 5436 человек. По Минску данная цифра составляет 10 279 че-
ловек, из которых 844 человека привлечены к ответственности за 
умышленное причинение телесных повреждений либо побоев. 
Бытовая преступность не определяется социальным статусом либо 

занимаемым положением правонарушителя в обществе, а также его 
образовательным уровнем. Она присуща всем социальным группам – 
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богатым и бедным, представителям всех профессий, начиная от поли-
тиков и артистов, заканчивая подсобными рабочими на стройке. В от-
личие от саморазрушительного поведения, вся сила которого направ-
лена на его инициатора, правонарушения в сфере быта оказывают не-
гативное воздействие на всех членов семьи, ломая неокрепшую психи-
ку детей и формируя у них модели поведения, которые с высокой до-
лей вероятности они принесут в свои будущие семьи. 
Любой человек, кто хотя бы один раз в жизни видел настоящий се-

мейный скандал, насыщенный всем спектром негативных эмоций, не-
навистью и агрессией, которую супруги направляют в этот момент 
друг на друга, невольно задавался вопросом, что держит этих людей 
вместе, если они настолько ненавидят друг друга? Каковы предпосыл-
ки и мотивы подобного поведения? Почему эти люди, еще несколько 
лет назад любившие друг друга, настолько изменились? Список вопро-
сов можно продолжать до бесконечности, однако ответы на них, ко-
нечно, будут зависеть от каждой конкретной ситуации и индивидуаль-
ных личностных качеств людей, вовлеченных в этот конфликт. Любо-
пытен и тот факт, что у каждой из сторон всегда готов свой мотивиро-
ванный ответ, раскрывающий причины конфликта, однако виновной 
почему-то всегда будет противоположная сторона. 
На самом деле редко кто задумывается, что предпосылки к подоб-

ного рода завершению отношений заложены еще в самом их начале, в 
тот момент, когда двое молодых людей противоположного пола реша-
ют создать семью. 
Человек устроен таким образом, что не может жить в одиночестве. 

Для того чтобы выжить и нормально развиваться, ему необходимо реа-
лизовывать весь спектр потребностей и инстинктов. Программа, на-
правленная на продолжение человеческого рода, заложена глубоко в 
нашем подсознании, именно благодаря ей, достигая определенного 
возраста, мы начинаем обращать внимание на лиц противоположного 
пола. У нас возникает личностная потребность в общении с ними, осо-
бая социальная установка на какого-то конкретного человека как спе-
цифическое эмоциональное отношение к нему (симпатия и даже лю-
бовь). Подобное поведение обусловлено серьезными гормональными 
изменениями внутри организма. В этот момент человек испытывает 
широкий спектр положительных эмоций. Нет абсолютно никакого же-
лания оценивать ситуацию критически, человеку просто хорошо и он 
стремиться к тому, чтобы это «хорошо» длилось как можно дольше. В 
результате этого в какой-то период времени молодые люди решают 
жить вместе, заключив брак. Однако, опираясь только на свои желания 
и надеясь на то, что состояние эйфории будет длится вечно, они относятся 


