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С.Ю. Часнок 

ПРОФИЛАКТИКА БЫТОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 
СОВЕРШАЕМЫХ ЛИЦАМИ, РАНЕЕ СУДИМЫМИ 

Преступная активность лиц, ранее совершавших преступления, не-
сколько снижена в производственно-бытовой сфере в связи с негатив-
но-пренебрежительным отношением значительного количества пре-
ступников-рецидивистов к труду как таковому. Соответственно она 
выше в досуговой, коммунальной и семейно-бытовой сферах. 
Перечень бытовых преступлений, совершаемых лицами, ранее су-

димыми за совершение преступлений, весьма обширный. К таковым 
относятся насильственные преступления и хулиганство, а также пре-
ступления корыстной направленности. Остановимся на таких преступ-
лениях, как убийство, умышленные тяжкие телесные повреждения, 
кражи, изнасилование и хулиганство. Рассмотрим общие статистиче-
ские данные о преступлениях, совершенных лицами, ранее совершав-
шими преступления. Не являются исключением для бытовой преступ-
ности некоторые данные, присущие преступности в целом. Так, подав-
ляющее большинство лиц, ранее судимых и совершивших преступле-
ния в быту, это мужчины, доля женщин менее значительна. 
В 2006–2007 гг. доля ранее совершавших преступления составила: 

среди осужденных за убийства – не менее 47 %, причинение телесных 
повреждений – не менее 41 %, изнасилование – не менее 48 %, хули-
ганство – не менее 34 %, кражи – не менее 55 %. Большинство осуж-
денных имеют неснятую или непогашенную судимость за преступле-
ния против собственности.  
С точки зрения социальной психологии личность человека, допус-

тившего рецидив преступлений, сочетает в себе как общие качества, 
присущие человеку, подвергнутому уголовному преследованию, так и 
свойственные только ему социально-психологические проявления, ко-
торые и являются сложным объектом педагогического воздействия с 
целью последующего исправления. Последние факторы, как правило, 
обусловлены фактом неоднократного отбывания наказания, длитель-
ным антиобщественным образом жизни. 
Еще одной особенностью рецидива преступлений в бытовой сфере 

является то, что преступность – социальное явление. Чем раньше чело-
век совершает преступление, тем раньше он противопоставляет себя 
обществу. В ответ на это общество может отвергнуть преступника, 
если он не в состоянии в дальнейшем удовлетворять свои потребности 
законными способами. Например, несовершеннолетний преступник не 
обладает высоким уровнем образования, у него нет серьезных профес-
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сиональных навыков и, будучи отвергнутым, ему остается все меньше 
возможности получить образование, устроиться на высокооплачивае-
мую работу. 
Между интенсивностью преступной деятельности и длительностью 

лишения свободы существует взаимосвязь. В ходе лишения свободы 
как меры наказания, особенно длительного лишения свободы, проис-
ходит изъятие человека из общества. В местах лишения свободы своя 
субкультура, отличная от культуры общей. Находясь среди таких же 
преступников длительное время, человек теряет полезные социальные 
связи (работу, друзей, семью), что приводит к неправильному поведе-
нию на свободе, неумению найти законный выход из сложной ситуа-
ции. Человек противопоставляет себя уже чуждому для него обществу 
и вновь совершает преступление. 
Личность ранее судимого бытового преступника отличается нали-

чием устойчивого комплекса отрицательных признаков, которые отра-
жают специфику ее социальных ролей и жизненных установок. Отме-
тим некоторые отрицательные признаки: 
неумение, а часто и нежелание контролировать свое поведение в 

сочетании с безразличным и неуважительным отношением к интересам 
других людей, нежеланием совершенствоваться в лучшую сторону; 
пренебрежение общественными интересами; 
наличие социально отрицаемых потребностей (злоупотребления ал-

коголем, немедицинского потребления наркотических веществ). 
Указанные лица представляют реальную опасность для общества, об-

ладая следующими качествами: являются носителями преступной суб-
культуры, проявляют устойчивость преступного поведения, психологиче-
ски отрицают нормы права и даже общепринятые человеческие ценности. 
С целью наиболее полного описания личности исследуемой катего-

рии преступников, по нашему мнению, необходимо изучать и анализи-
ровать их мотивы, интересы, потребности, давать характеристику 
нравственного и правового сознания. Кроме этого необходимо охарак-
теризовать их социальные связи и социальную позицию, дать оценку 
социально значимой деятельности. 
Многие ранее судимые лица характеризуются общей ограниченно-

стью потребностей и интересов. Потребностью является недостаток 
чего-либо, ощущаемый человеком, отражающийся в его сознании и 
вызывающий стремление к устранению этого недостатка. 
Исследуемую нами категорию преступников объединяет отсутствие 

по-настоящему значимых идеалов и общая незрелость высших струк-
тур мотивации. Это часто сочетается с наличием отдельных завышен-
ных потребностей и влечений, которое приводит к негативным изме-
нениям общей мотивации поведения. 
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У большинства взрослого населения поведение определяется ус-
тойчивыми мотивационными образованиями. Поведение лиц, допус-
тивших рецидив преступлений, часто характеризуется как импульсив-
ное и ситуационное, складывающаяся позиция отличается эгоистиче-
ской направленностью, отсутствием воли. Их жизненная позиция отли-
чается антипатией к обществу. Охарактеризуем их социально значи-
мую деятельность, семейное положение и увлечения до последнего 
осуждения: 
указанные лица в своем большинстве по роду занятий рабочие – 51 % 

опрошенных, служащие – 1 %, 29 % не работали и не учились, 1 % учи-
лись, 9 % осуществляли предпринимательскую деятельность, 9 % со-
стояли на учете в службе занятости; 

30 % имели семьи, 42 % сожительствовали, 28 % не были женаты и 
не сожительствовали; 

13 % любят кино и видео, 22 % – музыку, 26 % – автомашины, 22 % – 
чтение книг, 5 % – театр (в анкете на данный вопрос допускалось не-
сколько вариантов ответов). 
В отличие от осужденных впервые лица, допустившие рецидив пре-

ступлений, более устойчивы к исправительному воздействию. Они от-
личаются еще и склонностью к нарушениям режима содержания – 
азартным играм, употреблению алкоголя и наркотиков. Характерной 
их чертой является агрессивность, возникающая в результате длитель-
ного нахождения в период отбывания наказания в условиях лишения 
свободы. Освобождаясь, они эту агрессию несут с собой дальше, в на-
ше общество, в том числе и в сферу быта. 
Необходимо выделить следующие особенности личности ранее су-

димых преступников, совершивших преступления в сфере быта: 
среди них чаще, чем среди законопослушных граждан и даже пер-

вичных преступников, встречаются лица с психическими аномалиями; 
рассматриваемая категория осужденных, как правило, имеет более 

длительные сроки наказания; 
степень антисоциальной направленности у них значительно выше, 

чем у осужденных к лишению свободы впервые; 
указанные лица имеют полное представление о системе социально-

педагогического воздействия в местах лишения свободы. 
Одной из особенностей поведения преступников-рецидивистов яв-

ляется определенная связь предыдущей судимости с последующим 
бытовым преступлением. Так, если первая судимость была за хулиган-
ство, то впоследствии такой человек может совершить тяжкое бытовое 
преступление против личности. Еще одной особенностью преступного 
поведения рецидивиста в быту является совершение с большей степе-
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нью вероятности тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения, 
нежели легкого. При изучении конкретной личности рецидивиста, ин-
дивидуального преступного поведения необходимо обращать внима-
ние на характер предыдущей судимости. Сигналом к склонности ранее 
судимого к последующему совершению бытовых преступлений, в том 
числе и тяжких, является наличие неоднократных фактов хулиганства. 
Наряду с мерами по предупреждению общей преступности бытовые 

преступления, совершаемые ранее судимыми, также требуют и своих 
особых способов и методов воздействия, поскольку обладают отличи-
тельными признаками. Одним из них является то, что в период между 
первой (предыдущей) и последующей судимостями на рецидивиста 
уже воздействовало наказание, которое вызвало изменения в самом 
преступнике и окружающей его социальной среде. 
Особые усилия по предупреждению рассматриваемой категории 

преступлений необходимо рассредоточить по следующим направлени-
ям: 1) предупреждение на уровне семьи; 2) предупреждение в период 
отбывания наказания; 3) предупреждение после отбытия наказания. 
По нашему мнению, большое значение в предупреждении бытовых 

преступлений, совершаемых ранее судимыми, имеет семья. Изменения 
в данной микросреде после привлечения преступника к ответственно-
сти положительно влияют на процесс его исправления либо еще боль-
ше усугубляют его антиобщественные взгляды и поведение. Изучение 
и анализ семейного положения преступника с учетом криминогенных 
и, самое главное, антикриминогенных влияний и принятие соответст-
вующих мер по активизации положительных и нейтрализации отрица-
тельных факторов семейной среды – вот обязательные компоненты, 
которые должны входить в индивидуальную профилактику. В течение 
всего срока отбывания наказания с семьей преступника должна прово-
диться целенаправленная работа. В зависимости от степени крими-
нальной зараженности семьи, а также примененного к преступнику 
вида наказания избираются и специфические методы воздействия на 
семью. Следует учесть, что наказание в виде лишения свободы, приме-
няемое к лицам, допустившим рецидив преступлений, прерывает се-
мейное общение. 
При воздействии на семейные отношения очень важно воспользо-

ваться тем психологическим эффектом разоблачения, который возни-
кает не только у преступника, но и у его окружения. Факт разоблаче-
ния и наказания является потрясением не только для преступника, но и 
для его семьи. Это обстоятельство должно быть использовано субъек-
тами профилактики для мобилизации положительного воздействия 
семьи на осужденного с целью недопущения повторения им преступ-
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ного поведения после отбытия наказания. Если к моменту окончания 
отбывания наказания преступника его семья будет занимать твердую 
позицию, направленную на недопущение его дальнейшей преступной 
деятельности, то вероятность рецидива преступлений значительно сни-
зится. Семья должна воспринять преступление как позор и несчастье и 
использовать решительные воспитательные меры. 
Характерной особенностью воздействия семьи на процесс исправле-

ния осужденного является зависимость от вида наказания. При назначе-
нии наказаний, не связанных с лишением свободы, семья может оказать 
максимальное влияние до и после осуждения. При назначении наказания 
в виде лишения свободы воздействие семьи во время отбывания наказа-
ния снижается и повышается только после освобождения преступника. 
Длительное лишение свободы вызывает существенное ослабление всех 
социально полезных связей, в том числе и с семьей. Закрепление уго-
ловно-исполнительным законодательством мер, направленных на сохра-
нение социально полезных связей осужденного, к сожалению, еще не 
имеет должного эффекта. Согласно уголовно-исполнительному законо-
дательству осужденные отбывают наказание в пределах Республики Бе-
ларусь. Существует несколько видов свиданий, разрешены телефонные 
переговоры, переписка и другие меры, призванные сохранить семейные 
отношения и родственные связи, не прервав процесса ресоциализации 
осужденного. Практика же показывает, что достаточно большое количе-
ство семей осужденных к лишению свободы разрушаются. Новые браки 
заключают незначительное количество лиц. 
В ходе проведенных нами исследований установлено, что осужден-

ные, находящиеся в исправительном учреждении, очень тяжело пере-
живают разлуку с семьей. В ходе опроса осужденных установлено, что 
отрыв от семьи и ближайших родственников вызывает глубокие стра-
дания. На первом месте – утрата свободы и принудительная изоляция, 
на втором – отрыв от семьи и ближайших родственников. 
По нашему мнению, в исправительных учреждениях должны при-

лагаться максимальные усилия по следующим направлениям работы с 
целью предупреждения совершения повторных преступлений в быто-
вой сфере – организации нравственного воспитания, труда и обучения 
преступников. 
Нравственное воспитание указанной категории осужденных в испра-

вительных учреждениях является обязательным условием их исправле-
ния. Данная работа зависит от вида исправительного учреждения, срока 
наказания осужденных и особенностей их личности. По уровню нравст-
венного воспитания можно судить о процессах исправления осужден-
ных. Существуют две формы нравственного воспитания осужденных:  
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непосредственное развитие морального потенциала осужденного, 
формирование воли, эмоций и чувств; 
присутствие таких направлений воспитания, как правовое, трудо-

вое, эстетическое и др. 
Особенностями такого наказания, как лишение свободы, является 

его внутреннее противоречие по отношению к осужденным. Изолируя 
осужденных от общества со свойственной ему свободой, жизненным 
укладом и возможностью выбора, их все равно с помощью различных 
методов обязывают исправиться и подготовиться к жизни в социуме, 
соблюдая законы последнего. 
В настоящее время невозможно не прибегать к такому виду наказа-

ния, как лишение свободы, поэтому необходимо активно разрабаты-
вать и закреплять на законодательном уровне меры, направленные на 
снижение всех негативных последствий лишения свободы. Данные 
меры должны: во-первых, способствовать успешному приобщению 
осужденных к социально полезным ценностям, ориентировать их на 
социально одобряемое общение и стремление к возникновению соци-
ально полезных связей; во-вторых, помимо мер, направленных на ува-
жение законов, необходимо принимать те, которые направлены на со-
хранение имеющихся у них социально полезных связей с семьей, с по-
ложительно характеризующимися родственниками и знакомыми, тру-
довым коллективом. Очевидно, что утрата социально полезных связей 
в период лишения свободы только способствует рецидиву преступле-
ний в целом и особенно бытовых. 
Общепризнанным является мнение о многообразии воспитательных 

возможностей труда, который благоприятно воздействует на личность 
каждого человека, в том числе и ранее судимого, склонного к соверше-
нию бытовых преступлений.  
Следующим направлением предупреждения рецидива преступле-

ний в бытовой сфере является образовательная деятельность. По дан-
ным исследования, около 20 % лиц, допустивших рецидив преступле-
ний, не имеют общего среднего образования. 
Хорошим воспитательным воздействием обладает профессиональ-

ное обучение, осуществляемое без отрыва от производства. В совре-
менных условиях, когда снижается количество бюджетных мест и 
расширяется платное обучение, приобретение специальности в местах 
лишения свободы давало бы возможность осужденным после освобож-
дения начать новую жизнь, вести себя честно и пристойно. Положи-
тельным примером является то, что полученные в исправительных уч-
реждениях навыки, например, по производству мебели помогают на 
свободе устроиться на мебельное производство, которым занимаются 
сейчас крупные концерны и частные предприниматели. 



 67 

Немаловажное значение имеет предупреждение бытовой преступ-
ности среди осужденных. Суды и уголовно-исполнительные инспекции 
должны использовать имеющиеся возможности для организации пре-
дупредительной работы по недопущению рецидива преступлений, в 
том числе и бытовых. В ходе данной работы основные усилия должны 
быть направлены: 
на осуществление надлежащего контроля за отбыванием наказания. 

Суды должны незамедлительно реагировать как на факты уклонения от 
назначенного судом наказания, так и на факты ущемления прав осуж-
денного; 
сотрудничество с трудовым коллективом с целью создания у осуж-

денных положительных социальных связей и пресечения нежелатель-
ных контактов; 
работу с семьей осужденного для активизации ее позитивного воз-

действия. 
Для полного социального контроля за осужденными суды и уголов-

но-исполнительные инспекции в своей работе должны руководство-
ваться принципами неотвратимости воспитательного воздействия, ин-
формационного обеспечения и постоянного взаимодействия с общест-
венностью. 
Следующим важным этапом в предупредительном воздействии на 

лицо, ранее судимое, с целью недопущения совершения в будущем 
бытовых преступлений является период адаптации его к условиям 
жизни на свободе после отбытия наказания и возвращения в семью, 
который является трудным как для самого осужденного, так и для его 
родственников. От того как прошла адаптация, существенно зависит 
поведение осужденного в будущем. Следует учесть, что отрицательное 
воздействие на процесс адаптации оказывают негативные привычки 
преступника, избавление от которых начинается при отбывании нака-
зания и должно быть продолжено в семье на свободе. Семья должна 
оказывать помощь в трудоустройстве освобожденного, предоставлении 
жилья. Его необходимо оградить от негативных контактов и образа 
жизни, способствующих совершению новых преступлений. 
Кроме исправительного воздействия на осужденного в период от-

бывания наказания для профилактики бытовых преступлений среди 
ранее судимых необходимо качественно выполнять уже имеющиеся в 
арсенале органов внутренних дел мероприятия: 

1. Проведение акции «Семья без насилия» (каждый четверг в каж-
дом районе нашей страны). Сотрудники органов внутренних дел со-
вместно с работниками образования, здравоохранения, труда и соци-
альной защиты и др. выбывают по сообщениям о семейном скандале с 
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целью изучения конкретных проблем и оказания помощи по установ-
лению в семье мира и порядка. 

2. Повышение эффективности противодействия алкоголизации на-
селения и снижение уровня пьянства. Сотрудники органов внутренних 
дел активно противодействуют незаконному обороту и производству 
алкогольных напитков, изымая ежегодно сотни тысяч литров самогона 
и самогонной браги, направляя зависимых от спиртного граждан в ле-
чебно-трудовые профилактории. 

3. Защита детей в неблагополучных семьях. Органы внутренних дел 
активно действуют по реализации президентской программы «Дети 
Беларуси», дают достойный отпор уклонению родителей от воспитания 
детей, пьянству и тунеядству, способствуют повышению моральных 
устоев в неблагополучных семьях. 

4. Проведение комплекса мероприятий по сокращению подростко-
вой преступности. Внимание инспекций по делам несовершеннолетних 
направлено не только на несовершеннолетних преступников, но и на 
устранение причин и условий данной разновидности преступности, на 
трудных подростков и на организацию их занятости. 
Качественно реализуемые вышеперечисленные меры позволят ощу-

тимо сократить бытовую преступность не только среди лиц, ранее со-
вершавших преступления, но и среди их окружения.  

 
 

И.Н. Лазуко  

НЕКОТОРЫЕ ВИКТИМОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ПРОФИЛАКТИКИ УБИЙСТВ В СЕМЕЙНО-БЫТОВОЙ СФЕРЕ 

Концептуальное положение о приоритетности предупреждения пре-
ступности в ряду основных направлений борьбы с нею подтверждено 
ходом исторического развития мировой цивилизации, отечественным и 
зарубежным опытом. Мы солидарны с позицией доктора юридических 
наук С.И. Герасимова, утверждающего, что социальная эффективность 
(ценность) предупреждения преступности обусловлена прежде всего 
упреждением самой возможности совершения уголовно наказуемых 
деяний либо прерыванием криминальной деятельности на ее ранних 
стадиях, до достижения преступного результата, что позволяет вести 
борьбу с преступностью с использованием не только правовых, но и 
экономических, культурно-воспитательных, социально-психологических, 
медицинских, технических, других средств и методов с наименьшими 
социальными, материальными и иными издержками [2, с. 9].  
Следует отметить, что в настоящее время в научной литературе на-

ряду с термином «предупреждение» широко употребляются и такие 


