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давать ребенку на пробу вино последнего сбора винограда. Morean 
(1895 г.) отмечал, что в рабочих кварталах Парижа дети 4–10 лет по 
праздникам посещают вместе с родителями харчевни и рестораны. 
Baraties (1896 г.) рисует картину широкого употребления спиртных 
напитков детьми как городского, так и сельского населения Франции. 
Demme (1885, 1886 гг.), Kraepelin (1912 г.) и др. указывали на быто-
вавший в Германии обычай давать спиртные напитки детям. Так, при 
обследовании одной из школ в Бонне оказалось, что из 247 детей 
(мальчиков и девочек) в возрасте 7–8 лет только один еще не потреб-
лял никаких алкогольных напитков. Около 75 % из них уже пили вод-
ку. Stumpf (1882 г.) констатировал, что уже в первый год жизни дети 
часто регулярно получают пиво. В Германии, по Demme (1886 г.), было 
чрезвычайно глубоко убеждение матерей в благотворном влиянии 
коньяка на грудных детей, поэтому многие матери часто давали им по  
несколько капель этого напитка для возбуждения аппетита и улучше-
ния пищеварения, причем дозировка обычно регулировалась собствен-
ным усмотрением или советом знакомых. McNicholl (1908 г.), исследо-
вав детей в пяти штатах США, обнаружил, что из коренных американ-
ских детей спаиваются любящими родителями 14 %, а из детей эмиг-
рантов, выходцев из Европы, – 65 %. В Шотландии для успокаивания 
детям давали соску, смоченную в виски, или поили их водой с приме-
сью алкоголя. В Бельгии был распространен обычай угощать детей 
водкой-можжевеловкой, а пивом там часто заменяли молоко. В Авст-
рии в зимнее время дети бедняков перед уходом в школу обычно полу-
чали стакан водки для согревания и утоления голода. 
В России в то время также были широко распространены питейные 

обычаи, способствующие привыканию к алкоголю с раннего детства. 
По заявлениям В.Ф. Якубовича (1894, 1900 гг.), среди населения низ-
шего сословия было принято приучать детей к водке с грудного воз-
раста с постепенным повышением дозы спиртного до нескольких рю-
мок. В народе существовало поверье, что если давать детям водку, то 
они не будут пить, когда станут взрослыми. 
По наблюдениям Г.П. Горячкина (1896 г.), спиртные напитки обыч-

но дают слабым, истощенным, рахитичным детям для укрепления ор-
ганизма, улучшения сна и аппетита. Портвейн служит средством по-
вышения аппетита, малиновая настойка – при простудных заболевани-
ях, кагор и черемуховую наливку применяют при поносе, рябиновку – 
при глистных инвазиях и т. д. В бедных слоях населения универсаль-
ным лечебным средством считается водка. 
А.Я. Предкальн (1910 г.) описывает существовавший на большин-

стве промышленных предприятий обычай устраивать «свадьбу под-
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мастерьев» при производстве ученика в подмастерья. Для этой цели 
администрация предприятия даже может специально выдать аванс до 
20 р. (обычно предоставляемый только в случае смерти или серьезной 
болезни кого-либо из членов семьи). Полученные деньги пропивались 
подростками-подмастерьями вместе с рабочими в один вечер.  
Таким образом, экономические условия, питейные обычаи, непра-

вильное воспитание, дурные примеры, стремление подражать старшим, 
анатомо-физиологические особенности детского и юношеского орга-
низма являлись и являются условиями, способствующими развитию 
алкоголизма в молодом возрасте. Главная роль в этом, по убеждению 
большинства авторов, принадлежит глубоко внедрившемуся в общест-
ве ложному мнению, что алкоголь является успокаивающим, укреп-
ляющим, питательным средством. 
В Республике Беларусь проводится определенная работа по профи-

лактике пьянства, алкоголизма и наркомании среди населения. 
Совет министров Республики Беларусь своим постановлением  

от 23 августа 2000 г. № 1332 принял государственную программу на-
циональных действий по предупреждению и преодолению пьянства и 
алкоголизма, рассчитанную на 5 лет, в реализации которой приняли 
участие все государственные органы и министерства. Одна из основ-
ных задач данной государственной программы – выработка государст-
венной политики в области профилактики алкоголизма, производства и 
реализации алкогольных напитков, рекламы и других действий по пре-
дотвращению алкоголизма, формирование в общественном сознании 
твердой установки на трезвый образ жизни, оздоровление нации и ее 
молодого поколения. Указанные положения нашли отражение в Госу-
дарственной программе национальных действий по предупреждению и 
преодолении пьянства и алкоголизма на 2006–2010 годы. 

 
 

Н.А. Аникеева 

ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ АНАЛИЗА  
И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ В СФЕРЕ БЫТА 

Прежде чем перейти к анализу и прогнозированию какого-либо 
объекта, необходимо четко уяснить его характерные особенности и 
признаки, а также источники информации о них. Термин «бытовая 
преступность» не отражен в действующем УК Республики Беларусь и 
потому является не правовым, а научно-теоретическим, поскольку вы-
зван потребностями криминологической науки. Существенная харак-
теристика бытового преступления заключается в том, что оно – резуль-
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тат разрешения преступным путем бытового конфликта, возникшего 
между людьми, состоящими в определенных бытовых отношениях. 
Для изучения этого негативного явления, которое носит массовый 

характер, применима статистическая методология. Она представляет 
собой эффективное средство социального познания, помогает опре-
делить закономерности и взаимосвязи явлений и потому может ис-
пользоваться для анализа и прогнозирования преступности. В качест-
ве информационной базы могут выступать данные, полученные в ре-
зультате специально организованного выборочного изучения уголов-
ных, административных, гражданских дел и других материалов о 
преступлениях данного вида. Для получения наиболее полного пред-
ставления о бытовой преступности и отслеживания ее динамики не-
обходимо систематически получать характеризующую ее информа-
цию. Эта задача решается посредством сбора данных официальной 
статистики о преступности. 
В Инструкции о порядке заполнения регистрационных карточек 

единой государственной системы регистрации и учета правонаруше-
ний определено, какие правонарушения следует относить к сфере се-
мейно-бытовых отношений. Ими, являются противоправные деяния, 
посягающие на жизнь и здоровье, личную свободу, честь и достоинст-
во людей, общественный порядок, в основе которых лежат неприяз-
ненные взаимоотношения либо внезапно возникшие конфликты между 
близкими родственниками, членами семьи и близкими. Если характер 
правонарушения соответствует данному определению, делается соот-
ветствующая пометка в реквизите 20 (статистическая характеристика 
преступления) формы 1 (о преступлении); информация о лице, совер-
шившем преступление, по отношению к лицу, потерпевшему от пре-
ступления, вносится в реквизит 20 статической карточки формы 3 (об 
окончании предварительного расследования). 
Согласно данным официальной статистики потерпевших от быто-

вых преступлений – всего 2 % от всех потерпевших в результате пре-
ступлений. Однако среди потерпевших от преступлений против жизни 
и здоровья потерпевшие от бытовых преступлений составляют 30 % и 
70 % среди потерпевших от преступлений против свободы, чести и 
достоинства. Анализ структуры бытовых преступлений за 2007 г. пока-
зывает, что немного менее 1/2 из них (41 %) – угроза убийством (ст. 189 
УК), 1/5 (19 %) – истязание (ст. 154 УК), почти 30 % – телесные повре-
ждения различной тяжести (ст. 148, 149, 152, 153 УК). Преступления 
других видов по бытовым мотивам составляют незначительную часть 
(менее 1 %). 
Следовательно анализ и прогнозирование бытовых преступлений 

имеет значение для организации предупредительной работы в отноше-
нии преступлений против жизни и здоровья, а также свободы, чести и 
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достоинства. Для этого необходима качественная информация о пре-
ступлениях в сфере быта: 
структура этих преступлений по видам, тяжести, времени соверше-

ния; 
структура лиц, совершивших преступления, по полу, возрасту, роду 

занятий, степени отношения к лицу, совершившему преступление, по 
нахождению в состоянии опьянения, ранее совершавших; 
структура лиц, потерпевших в результате совершения таких пре-

ступлений, по полу, возрасту, роду занятий, степени отношения к лицу, 
совершившему преступление, нахождению в состоянии опьянения, 
ранее совершавших; 
доля лиц, потерпевших в результате преступлений, совершенных на 

бытовой почве, среди потерпевших от преступлений отдельного вида; 
доля преступлений, совершенных на бытовой почве, среди престу-

плений отдельного вида. 
Так, например, изучение лиц, потерпевших от преступлений отдель-

ных видов, показало, что в 2007 г. по бытовым мотивам потерпевших от 
истязаний (ст. 154 УК) – 91 %, получили телесные повреждения различ-
ной тяжести (ст. 147, 149, 150, 152, 153 УК) 17 %, в том числе тяжкие 
(ст. 147 УК) 22 %, были убиты (ст. 139–141 УК) 18 %, среди потерпев-
ших от преступлений против чести и достоинства личности 70 %. 
Данная информация позволяет выделить виды преступлений, зна-

чительная часть которых совершается на почве бытовых конфликтов. 
Знание доминирующих криминогенных факторов упрощает получение 
криминологического прогноза и разработку соответствующих управ-
ленческих решений в целях предупреждения преступлений. Так, на-
пример, из данных статистики известно, что более 30 % убийств и поч-
ти 1/4 умышленных причинений тяжких телесных повреждений совер-
шается на бытовой почве. Эти виды преступлений являются низкола-
тентными, что дает основание при их изучении уверенно опираться на 
данные официальной статистики. Достаточно неизменная доля этих 
преступлений в структуре общей преступности и незначительные из-
менения их уровня за короткий отрезок времени свидетельствуют о 
довольно постоянном факторном комплексе, оказывающем на них влия-
ние. Следовательно возможно использование такого наиболее простого 
и доступного для практического применения метода криминологиче-
ского прогнозирования, как статистическая экстраполяция. 
Данный метод относится к количественным и заимствован крими-

нологией из математической статистики. Он заключается в нахожде-
нии по известным значениям динамического ряда других значений, 
лежащих за его пределами. Иногда экстраполяцию понимают и как 
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мысленное продолжение в будущее известных закономерностей. Прин-
ципиальная возможность использования метода экстраполяции для 
разработки криминологических прогнозов основана на инерционности 
общественных процессов и их влиянии на преступность. В частности, 
инерционность криминологических процессов выражается в сохранении 
общей тенденции либо характера динамики (абсолютный прирост, темп 
роста и прироста) соответствующего статистического ряда в течение 
некоторого времени. Таким образом, криминолог изучает тенденции 
развития явления в прошлом и настоящем, а затем, предполагая об опре-
деленной стабильности факторных признаков, влияющих на развитие 
данного явления, переносит выводы, которые он сделал на будущее. 
При разработке экстраполяционных прогнозов в криминологиче-

ском прогнозировании чаще всего используют метод наименьших 
квадратов. При этом фактические уровни временного ряда заменяются 
выровненными или теоретическими уровнями, вычисленными по из-
вестной математической функции. Процесс экстраполяции включает 
два этапа. 
Первый этап (разработка модели динамического ряда) состоит в оп-

ределении основной тенденции развития явления во времени и выборе 
аналитической кривой (математической функции от времени) для опи-
сания этой тенденции в виде У = f(t), где У – прогнозируемые показа-
тели преступности (уровни динамического ряда), t – временной пара-
метр. Иными словами, при таком подходе показатели преступности 
рассматриваются как функция от времени. 
Второй этап (прогнозирование) заключается в обосновании воз-

можности распространения основной тенденции и особенно формы, в 
которой она выражена, в будущее, и только после этого определение 
прогнозных значений на заданный период времени по математической 
модели динамического ряда. 
При использовании для экстраполяции метода наименьших квадра-

тов можно использовать как линейные, так и нелинейные модели, ко-
торые описываются уравнениями, приводимыми к линейному виду 
путем преобразования переменных (логарифмическая, полиноминаль-
ная, степенная, экспоненциальная). 
В настоящее время использование в криминологическом прогнози-

ровании метода экстраполяции существенно облегчается благодаря 
современному уровню развития информационных технологий. Даже 
при отсутствии профессиональных математических и статистических 
пакетов возможности, например, табличного процессора Excel из стан-
дартного комплекта прикладных офисных программ Microsoft Office, 
имеющегося практически на каждом современном компьютере, делают 

 48 

доступным этот метод. Программа MS Excel содержит ряд функций, 
позволяющих вычислять прогнозные значения, и средства визуализа-
ции данных, с помощью которых можно построить график динамиче-
ского ряда. Это значительно облегчает процесс выбора необходимой 
аналитической кривой, продлив которую можно сделать прогноз, оп-
ределив примерные значения по диаграмме. Понятно, что такой прогноз 
является приблизительным, оценочным и должен сопровождаться до-
полнительным анализом. 
При анализе и прогнозировании бытовой преступности необходимо 

изучение факторного комплекса, который оказывает на нее существен-
ное влияние. Здесь следует учитывать как детерминанты, характерные 
для конкретного вида преступления, так и свойственные криминаль-
ным проявлениям по бытовым мотивам. Криминологи указывают на 
влияние на насильственные преступления, ставшие результатом кон-
фликта в семейно-бытовой сфере, например, таких факторов, как без-
работица, материальная нужда, алкоголизм, наркомания и др. Придер-
живаются такого мнения и практические работники. Так, например, на 
пресс-конференции, состоявшейся 22 декабря 2007 г., генеральный про-
курор Беларуси П. Миклашевич отметил, что 65 % преступлений в 
сфере быта совершается лицами в состоянии алкогольного опьянения. 
Без анализа динамики всех этих детерминант нельзя подготовить каче-
ственный прогноз. 
Вместе с тем насилие связано с психологическими особенностями 

личности, адаптивные способности которой не позволяют справиться с 
ситуацией. Часто насильственному преступлению способствует для-
щаяся сложно разрешимая ситуация. Следствие такого поведения мо-
жет проявиться в насильственном преступлении бытового характера. 
Для предупреждения преступлений по таким причинам необходимо 
использование информации, полученной с помощью индивидуального 
прогнозирования. 
Официальная статистика не позволяет в полной мере дать пред-

ставление о бытовой преступности, поскольку она не отражает всей 
«панорамы» бытового насилия. Иногда случается, что человек, вынуж-
денный в неразрешимой ситуации вызвать милицию, с ее приездом и 
устранением конфликта отказывается писать официальное заявление. 
В таких ситуациях должны применяться методы индивидуального про-
гнозирования. Ведь, возможно, «прощеный» правонарушитель может в 
будущем совершить более тяжкое насильственное преступление быто-
вого характера. 
Современные бытовые преступления представляют собой разно-

видность насильственных преступлений против жизни, здоровья, поло-
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вой неприкосновенности, чести и достоинства личности. Большинство 
бытовых преступлений имеет высокую раскрываемость и характеризу-
ется относительно стабильными характеристиками вследствие сравни-
тельно медленных изменений факторного комплекса. Это дает воз-
можность использовать несложные статистические методы, которые в 
настоящее время доступны для широкого практического использова-
ния благодаря современным компьютерным технологиям. 
Однако преступлениям по бытовым мотивам может предшество-

вать менее тяжкое насилие, утаиваемое как самой жертвой, так и ее 
близкими. Причины этого необходимо изучать в динамике и зависимо-
сти от социальных условий жизни. Полученные в результате кримино-
логического прогнозирования данные должны стать основой для раз-
работки общесоциальных мер предупреждения преступлений в быто-
вой сфере. Информацию для специального предупреждения могут дать 
результаты индивидуального прогнозирования в отношении лиц, попа-
дающих в поле зрения правоохранительных органов, например вслед-
ствие их агрессивного поведения. 
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Раздел 2 
ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВОВЫХ 

И ОРГАНИЗАЦИОННО-ТАКТИЧЕСКИХ МЕР ПРОФИЛАКТИКИ 
БЫТОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ БЫТА 

Деятельность органов внутренних дел по предупреждению бытовых 
преступлений строится по двум основным направлениям – общепрофи-
лактическому и индивидуально-профилактическому. В рамках общей 
профилактики осуществляются меры по устранению криминогенных 
факторов в семейной сфере; подготовка предложений в органы власти 
и управления, программы экономического развития, направленные на 
устранение издержек в различных сферах жизнедеятельности, о рассе-
лении конфликтующих родственников, соседей; правовоспитательная 
работа среди населения, организация выездных заседаний судов по 
делам о бытовых преступлениях, выступления работников милиции по 
данной проблематике в средствах массовой информации, публикация 
таких материалов. 
Усилия органов внутренних дел в этом направлении целесообразно 

подкреплять разработкой комплексной программы воспитания и соци-
ального контроля личности, определив ее уровни: семья, дошкольное 
учреждение, общеобразовательная школа, среднеспециальное или выс-
шее учебное заведение, трудовой коллектив. В нормативных правовых 
актах дать исчерпывающий перечень ситуаций и условий, когда граж-
данам запрещено употреблять алкоголь: беременность, вождение всех 
видов транспортных средств и др. 
С учетом того, что в последнее время возникло много вопросов по 

защите прав, здоровья женщин, и в связи с отклоняющимися формами 
их поведения необходимо представительницам любого социального 
слоя и достатка создать условия для получения помощи (в случае не-
обходимости – анонимно) грамотного психолога, психотерапевта или 
психиатра. Их лечение должно строиться индивидуально, с учетом 
клинической типологии и причин, способствующих злоупотреблению 
алкоголем.  
Следует уделить особое внимание содержанию духовно-нравствен-

ного воспитания девушек, которое должно быть подчинено формиро-


