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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ БЫТОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
СРЕДИ ЛИЦ, РАНЕЕ СУДИМЫХ ЗА СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 
Актуальной проблемой в настоящее время является рост преступлений на бытовой почве, прежде всего, в сфере се-

мейно-бытовых отношений. Характеризуются некоторые особенности совершения таких деяний лицами, уже имеющими 
судимость за совершение преступлений. 

Актуальность данной проблемы обусловлена повышенным вниманием государственных органов и общественных ор-
ганизаций к проблеме бытовой преступности и семейного насилия, отсутствием комплексных исследований обозначенной 
проблемы на стыке криминологии, уголовного и уголовно-исполнительного права, а также отсутствием единой системы 
классификации, а следовательно, и учета данной разновидности преступности. 

 
Бытовая преступность складывается из преступлений, совершенных в производственно-бытовой, 

досугово-бытовой, коммунально-бытовой и семейно-бытовой сферах. Рассматривая указанные виды 
бытовых отношений, следует отметить, что преступная активность лиц, ранее совершавших преступ-
ления, проявляется в них не одинаково. Несколько снижена она в производственно-бытовой сфере в 
связи с негативно-пренебрежительным отношением значительного количества преступников-
рецидивистов к труду как таковому. Соответственно, преступная активность ранее судимых выше в 
досуговой, коммунальной и семейно-бытовой сферах. 

Перечень бытовых преступлений, совершаемых ранее судимыми лицами, весьма обширный. К 
таковым относятся насильственные преступления и хулиганство, а также преступления корыстной 
направленности. Остановимся на таких преступлениях, как убийства, умышленные тяжкие телесные 
повреждения, кражи, изнасилования и хулиганство. Не являются исключением для бытовой преступ-
ности некоторые данные, присущие преступности в целом. Так, подавляющее большинство лиц, ра-
нее судимых и совершивших преступления в быту, это мужчины, доля женщин не превышает 16 %. 

В соответствии с данными статистики за 2006–2007 гг. удельный вес ранее судимых составил: 
среди осужденных за убийства – не менее 45 %; причинение телесных повреждений – не менее 40 %; 
изнасилование – не менее 45 %; хулиганство – не менее 30 %; кражи – не менее 50 %. 

С точки зрения социальной психологии личность лица, допустившего рецидив преступлений, со-
четает в себе как общие свойства, присущие личности человека, подвергнутого уголовному пресле-
дованию, так и свойственные только ей социально-психологические проявления, которые и являются 
сложным объектом исправительного педагогического воздействия с целью ее последующего исправ-
ления. Последние факторы, как правило, обусловлены фактом неоднократного отбывания наказания, 
длительным антиобщественным образом жизни. 

Еще одной особенностью рецидива преступлений в бытовой сфере является то, что преступность – 
социальное явление. Чем раньше человек 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 профессиональных на-
выков и у него остается все меньше возможностей устроиться в жизни. 

Личность ранее судимого бытового преступника отличается наличием устойчивого комплекса 
отрицательных признаков, которые отражают специфику ее социальных ролей и жизненных устано-
вок. Отметим некоторые отрицательные признаки: 

неумение, а часто и нежелание контролировать свое поведение в сочетании с безразличным и не-
уважительным отношением к интересам других людей, нежеланием совершенствоваться в лучшую 
сторону; 
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пренебрежение общественными интересами; 
наличие социально отрицаемых потребностей (злоупотребления алкоголем, немедицинского по-

требления наркотических веществ). 
С целью наиболее полного описания личности исследуемой категории преступников, по нашему 

мнению, необходимо изучать и анализировать их мотивы, интересы, потребности, давать характери-
стику их нравственного и правового сознания. Кроме этого необходимо охарактеризовать их соци-
альные связи и социальную позицию, дать оценку их социально значимой деятельности. 

Значительное число ранее судимых лиц характеризуется общей ограниченностью потребностей и 
интересов. На фоне общего падения уровня нравов и качества общего образования процесс формиро-
вания (в силу антиобщественных установок) эгоистичных интересов и потребностей у исследуемой 
нами категории преступников особенно скоротечен. Следует заметить, что именно они являются ос-
новными носителями преступной субкультуры, для которой характерно наличие: 

1) понятий – определенного набора слов и словосочетаний с особым смыслом, полностью понят-
ного только преступникам и узкому кругу специалистов, сталкивающихся с ними в процессе служеб-
ной деятельности. О существовании воровского жаргона известно многим; 

2) определенных отношений между элементами субкультуры. Эти отношения определяются тре-
бованиями системы данной субкультуры: 

беспрекословное исполнение указаний верхушки воровской иерархической лестницы; 
отсутствие чувства сострадания к людям; 
нежелание честно трудиться и стремление жить за счет других на средства, добытые преступным 

путем; 
3) ценностей, которые определяются наличием материальных благ, добытых преступным путем. 

Также свойственно одобрение таких негативных явлений, как азартные игры, алкоголизм, наркома-
ния. Кроме того, отрицаются общепринятые нормы человеческой морали и нравственности, унижа-
ются и оскорбляются законопослушные граждане; 

4) правил поведения, строгое и беспрекословное соблюдение которых обеспечивает существова-
ние в согласии с принятыми данной субкультурой ценностями. 

Необходимо учесть, что поступки человека обусловлены не только внешними условиями, но и 
свойствами данной личности (направленностью, внутренними установками, ценностной ориентаци-
ей). В выборе линии поведения человека большая роль принадлежит мотивационной системе, то есть 
сложному объединению в виде потребностей, целей, интересов, влечений, идеалов, которые являются 
источником внешней деятельности. Эти обстоятельства только подтверждают вывод об известной 
устойчивости мотивации преступного поведения у исследуемой нами категории преступников. Для 
них характерен сознательный отказ от собственного исправления, уклонение от формы поведения, 
которую требует общество. Укоренившееся в них отсутствие интереса к обучению и общественно 
полезному труду, дисциплинированности в последствии оказывает негативное влияние на будущее 
поведение в бытовой сфере. В их поведении заметно противопоставление своих узколичных интере-
сов интересам общества, коллектива и законопослушных граждан. Это противопоставление может 
выражаться и в открытой агрессии к окружающим.  

У большинства взрослого населения поведение определяется устойчивыми мотивационными об-
разованиями. Поведение лиц, допустивших рецидив преступлений, часто характеризуется как им-
пульсивное и ситуационное, складывающееся стихийно из внутренних и внешних обстоятельств. Их 
жизненная позиция характеризуется эгоистической направленностью, отсутствием воли, антипатией 
к обществу. Охарактеризуем их социально значимую деятельность, семейное положение и увлечения 
до последнего осуждения: 

род занятий: рабочие – 51 % опрошенных, служащие – 1 %,  не работали и не учились – 29 %, учи-
лись – 1 %, осуществляли предпринимательскую деятельность – 9 %, состояли на учете в службе за-
нятости – 9 %; 

имели семьи – 30 %, сожительствовали – 42 %,  не были женаты и не сожительствовали – 28%; 
любят кино и видео – 13 %, музыку – 22 %, автомашины – 26 %,  чтение книг – 22 %, театр (в ан-

кете на данный вопрос допускалось несколько вариантов ответов) – 5 %. 
К лицам, допустившим рецидив преступлений, чаще всего применяется наказание в виде лише-

ния свободы. Осужденные к лишению свободы испытывают на себе не только санкционированное 
законом воздействие со стороны администрации учреждения исполнения наказаний, но и влияние со 
стороны всего содержащегося контингента, различных групп осужденных, самодеятельных органи-
заций. Не все виды взаимоотношений совпадают по целям с исправлением. В связи с этим возникает 
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необходимость изучения и анализа всех форм межличностных отношений, поведения осужденных, а 
также необходимость учета этих форм в процессе работы с лицами, допустившими рецидив преступ-
лений. 

Одной из особенностей среды в учреждениях исполнения наказаний является наличие групп 
осужденных с отрицательной направленностью. Указанные группы противостоят исправительному 
воздействию администрации учреждений и актива осужденных, ставя перед собой задачу нейтрали-
зации указанных положительных воздействий и максимального распространения среди осужденных 
неписаных воровских обычаев. В отличие от осужденных впервые лица, допустившие рецидив пре-
ступлений, более устойчивы к исправительному воздействию. Они отличаются еще и склонностью к 
нарушениям режима содержания – азартным играм, употреблению алкоголя и наркотиков. Характер-
ной чертой их личностей является агрессивность, возникающая в результате длительного нахождения 
в период отбывания наказания в условиях лишения свободы. Освобождаясь, они эту агрессию несут с 
собой дальше в наше общество, в том числе и в быт.  

Назовем некоторые особенности личности ранее судимых преступников, совершивших преступ-
ления в сфере быта: 

среди них чаще, чем среди законопослушных граждан и совершивших преступление впервые, 
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 является определенная связь пре-

дыдущей судимости с последующим бытовым преступлением. Так, если первая судимость была за 
хулиганство, то впоследствии такое лицо может совершить тяжкое бытовое преступление против 
личности. Еще одной особенностью преступного поведения рецидивиста в быту является совершение 
с большей степенью вероятности тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения, чем легкого 
телесного повреждения. При изучении конкретной личности рецидивиста, индивидуального пре-
ступного поведения необходимо обращать внимание на характер предыдущей судимости. Сигналом к 
склонности ранее судимого к последующему совершению бытовых преступлений, в том числе и тяж-
ких, является наличие неоднократных фактов хулиганства. 

Наряду с мерами по предупреждению общей преступности, бытовые преступления, совершаемые 
ранее судимыми, также требуют особых способов и методов воздействия, поскольку обладают отли-
чительными признаками. Одним из них является то, что в период между первой (предыдущей) и по-
следующей судимостями на рецидивиста уже воздействовало наказание, которое вызвало изменения 
в самом преступнике и окружающей его социальной среде. Особые усилия по предупреждению рас-
сматриваемой категории преступлений необходимо рассредоточить по следующим направлениям: 
1) предупреждение на уровне семьи; 2) предупреждение в период отбывания наказания; 3) предупре-
ждение после отбывания наказания. 

По нашему мнению, большое значение в предупреждении бытовых преступлений, совершаемых 
ранее судимыми, имеет семья. Изменения в данной микросреде после привлечения преступника к 
ответственности положительно влияют на процесс его исправления либо еще больше усугубляют его 
антиобщественные взгляды и поведение. Изучение и анализ семейного положения преступника с 
учетом криминогенных и, самое главное, антикриминогенных влияний и принятие соответствующих 
мер по активизации положительных и нейтрализации отрицательных факторов семейной среды – вот 
обязательные компоненты, которые должны входить в индивидуальную профилактику. В течение 
всего срока отбывания наказания с семьей преступника должна проводиться целенаправленная рабо-
та. В зависимости от степени криминальной зараженности семьи, а также примененного к преступ-
нику вида наказания избираются и специфические методы воздействия на семью. Следует учесть, что 
наказание в виде лишения свободы, применяемое к лицам, допустившим рецидив преступлений, пре-
рывает семейное общение. 

При воздействии на семейные отношения очень важно воспользоваться тем психологическим 
эффектом разоблачения, который возникает не только у преступника, но и у его окружения. Факт ра-
зоблачения и наказания является потрясением не только для преступника, но и для его семьи. Это 
обстоятельство должно быть использовано субъектами профилактики для мобилизации положитель-
ного воздействия семьи на осужденного с целью недопущения повторения им преступного поведения 
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после отбывания наказания, если к моменту окончания которого преступника его семья будет зани-
мать твердую позицию, направленную на недопущение его дальнейшей преступной деятельности, то 
вероятность рецидива преступлений значительно снизится. Семья должна воспринять преступление 
как позор и несчастье и ответить решительными воспитательными мерами. 

Характерной особенностью воздействия семьи на процесс исправления осужденного является ее 
зависимость от вида наказания. При назначении наказаний, не связанных с лишением свободы, семья 
может оказать максимальное влияние до и после осуждения. При назначении наказания в виде лише-
ния свободы воздействие семьи во время отбывания наказания снижается и повышается только после 
освобождения преступника. Длительное лишение свободы вызывает существенное ослабление всех 
социально полезных связей, в том числе и с семьей. Закрепление уголовно-исполнительным законо-
дательством мер, направленных на сохранение социально полезных связей осужденного, к сожале-
нию, еще не достигло должного эффекта. Согласно уголовно-исполнительному законодательству 
осужденные отбывают наказание в пределах Республики Беларусь. Существует несколько видов сви-
даний, разрешены телефонные переговоры, переписка и другие меры, призванные сохранить семей-
ные отношения и родственные связи, не прервав процесса ресоциализации осужденного. Практика же 
показывает, что достаточно большое количество семей осужденных к лишению свободы разрушает-
ся. Новые браки заключает незначительное количество лиц. 

По нашему мнению, в исправительном учреждении должны быть приложены максимальные уси-
лия по организации нравственного воспитания, труда и обучения преступников. Нравственное воспи-
тание указанной категории осужденных в исправительном учреждении является обязательным усло-
вием их исправления. Данная работа зависит от вида исправительного учреждения, срока наказания 
осужденных и особенностей их личности. По уровню нравственного воспитания можно судить о про-
цессах исправления осужденных. Нравственное воспитание осужденных существует в двух формах: 

непосредственное развитие морального потенциала осужденного, формирование воли, эмоций и 
чувств; 

присутствие таких направлений воспитания, как правовое, трудовое, эстетическое и др. 
В настоящее время невозможно не прибегать к такому виду наказания, как лишение свободы, по-

этому необходимо активно разрабатывать и закреплять на законодательном уровне меры, направлен-
ные на снижение всех негативных последствий лишения свободы. Данные меры должны: во-первых, 
способствовать успешному приобщению осужденных к социально полезным ценностям, ориентиро-
вать их на социально одобряемое общение и стремление к возникновению социально полезных свя-
зей; во-вторых, помимо мер, направленных на уважение законов, необходимо принимать меры, на-
правленные на сохранение имеющихся у него социально полезных связей с семьей, положительно 
характеризующимися родственниками и знакомыми, трудовым коллективом. Очевидно, что утрата 
социально полезных связей в период лишения свободы только способствует рецидиву преступлений 
в целом, и особенно совершению бытовых преступлений. 

Общепризнанным является мнение о многообразии воспитательных возможностей труда, кото-
рый благоприятно воздействует на личность каждого человека, в том числе и ранее судимого, склон-
ного к совершению бытовых преступлений.  

Следующим направлением предупреждения рецидива преступлений в бытовой сфере является 
образовательная деятельность. Не менее 20 % лиц, допустивших рецидив преступлений, не имеют 
общего среднего образования. 

Хорошим воспитательным воздействием обладает профессиональное обучение, осуществляемое 
без отрыва от производства. В современных условиях приобретение специальности в местах лишения 
свободы давало бы возможность осужденным после освобождения честно устроить свою жизнь. По-
ложительным примером является то, что полученные в исправительных учреждениях навыки по про-
изводству мебели помогают на свободе устроиться на мебельные производства, которым занимаются 
сейчас крупные концерны и частные предприниматели. 

Немаловажное значение имеет предупреждение бытовой преступности среди осужденных к на-
казаниям, не связанным с лишением свободы. Суды и уголовно-исполнительные инспекции должны 
использовать имеющиеся возможности для организации предупредительной работы по недопущению 
рецидива преступлений, в том числе и бытовых. В ходе данной работы основные усилия должны 
быть направлены на осуществление надлежащего контроля за отбытием наказания. Суды должны 
незамедлительно реагировать как на факты уклонения от назначенного судом наказания, так и на 
факты ущемления прав осужденного; сотрудничество с трудовым коллективом с целью создания у 
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осужденных положительных социальных связей и пресечения нежелательных контактов; работа с 
семьей осужденного для активизации ее позитивного воздействия. 

Для полного социального контроля над осужденными суды и уголовно-исполнительные инспек-
ции в своей работе должны придерживаться принципов неотвратимости карательно-воспитательного 
воздействия, информационного обеспечения и постоянного взаимодействия с общественностью. Для 
предупреждения тяжких преступлений в сфере быта имеет также значение и предупредительная 
функциия ст. 186 УК (угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений или уничтоже-
нием имущества). По мнению Л.В. Сердюка, «…уголовная ответственность за угрозу убийством име-
ет профилактическое значение и действительно положительно влияет на предотвращение убийств…» 
[1, с. 196]. 

Следующим этапом в предупредительном воздействии на лицо, ранее судимое, с целью недопу-
щения совершения в будущем бытовых преступлений является период адаптации его к условиям 
жизни на свободе после отбывания наказания и возвращения к семье, 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 про-
цесс адаптации оказывают негативные привычки преступника, избавление от которых начинается 
при отбывании наказания и должно быть продолжено в семье на свободе. Семья должна оказывать 
помощь в трудоустройстве освобожденного, предоставлении жилья. Его необходимо оградить от не-
гативных контактов и образа жизни, способствующих совершению новых преступлений. 

Кроме исправительного воздействия на осужденного в период отбывания наказания для профи-
лактики бытовых преступлений среди ранее судимых необходимо качественно выполнять уже 
имеющиеся в арсенале ОВД мероприятия: 

1) проведение акции «Семья без насилия» (каждый четверг в каждом районе) – сотрудники ОВД 
совместно с работниками образования, здравоохранения, труда и социальной защиты выбывают по 
сообщениям о семейном скандале с целью изучения конкретных проблем и оказания помощи по ус-
тановлению в семье мира и порядка; 

2) повышение эффективности противодействия алкоголизации населения и снижение уровня 
пьянства – сотрудники ОВД активно противодействуют незаконному обороту  и производству алко-
гольных напитков, изымая ежегодно сотни тысяч литров самогона и самогонной браги, направляя 
зависимых от спиртных напитков граждан в лечебно-трудовые профилактории; 

3) защита детей в неблагополучных семьях – ОВД активно действуют по реализации президент-
ской 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 подростковой преступности – внимание 
инспекций по делам несовершеннолетних направлено не только на несовершеннолетних преступни-
ков, но и на устранение причин и условий данной разновидности преступности, на «трудных» подро-
стков и на организацию их занятости. 

Качественно реализуемые вышеперечисленные меры позволят ощутимо сократить бытовую пре-
ступность не только среди лиц, ранее совершавших преступления, но и среди их окружения.  
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