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В настоящее время проблемы, относящиеся к социальной сфере, 

приобрели в России особую остроту, в частности вопросы совершенствования 

бытовых отношений в обществе. Они постоянно рассматриваются на всех 

уровнях государственной власти, с особой остротой обсуждаются на заседаниях 

Правительства РФ, субъектов РФ, в том числе при главах администраций 

Дальневосточного федерального округа. Все это свидетельствует о том, что 

совершенствование бытовых отношений представляет собой неотъемлемую 

задачу нашего общества. Игнорирование же проблем, возникающих в данной 

сфере, приводит, как показывает жизнь, к негативным явлениям. 

Практика свидетельствует, что там, где быту, семье, досугу населения, не 

уделяется должного внимания, наблюдается рост правонарушений, в том числе 

и преступлений. Именно поэтому так называемые бытовые преступления 

выделяются для самостоятельно го исследования [1, с. 31]. 



 

 

Проблема активизации борьбы с бытовой преступностью уже давно 

является актуальной задачей как для ученых, так и для практических 

работников правоохранительных органов. Анализ преступности 

свидетельствует о том, что преступления, совершаемые в сфере быта, имеют 

существенный удельный вес в общем объеме преступности, причем доля их не 

только не сокращается, но отличаются определенной тенденцией к росту. Более 

того, в основном это относится к тяжким преступлениям (убийствам, телесным 

повреждениям, изнасилованиям), которые причиняют значительный 

материальный и моральный ущерб, затрудняют решение социальных задач, 

стоящих, перед обществом на современном этапе развития. 

Укрепление сферы быта, помимо прочего, предполагает и сокращение 

преступлений, причинами которых выступают бытовые конфликты, 

обусловленные соответствующими противоречиями, не нашедшими 

правильного и своевременного разрешения. В связи с чем, и возникают 

проблемы бытовых преступлений, а также вопросы их предупреждения. 

Профилактика бытовых преступлений достаточно сложна, что связано 

как с трудностями выявления причин и условий совершения указанных 

преступлений, так и с несовершенством ее методик, с общим уровнем 

организации профилактической деятельности в рассматриваемой сфере. 

Система мер предупреждения бытовых преступлений продолжает 

оставаться неэффективной. Не принесли ожидаемых результатов и отдельные 

попытки правоохранительных органов взять под контроль криминальную 

ситуацию в стране, связанную с нейтрализацией причин и условий 

преступности. Мероприятия, направленные на предупреждение преступности в 

сфере быта, трансформируются из традиционных в консервативные и не дают 

положительных результатов. Практика требует новых соответствующих 

исследований, ее запросы обусловлены с необходимостью повышения 

эффективности предупреждения бытовых преступлений. В первую очередь 

нужна новая криминологическая информация о бытовых преступлениях. 



 

 

В связи с тем, что многие бытовые преступления совершаются в рабочее 

время лицами, которые должны были находиться на работе, но в силу тех или 

иных причин отсутствовали, актуализируется в профилактическом аспекте и 

вопрос об укреплении трудовой дисциплины. Он имеет важное значение для 

всех сфер жизнедеятельности, поэтому на его решение направлены усилия 

трудовых коллективов, различных государственных органов и общественных 

объединений [5, с.161].  

Для эффективного предупреждения бытовых преступлений важное 

значение имеет воспитательная работа, особенно по месту жительства граждан 

и проведения ими досуга. Для стимулирования правомерного поведения 

населения необходимо обеспечить органичное единство идейного, трудового и 

нравственного воспитания. При этом особое внимание следует уделять лицам, 

склонным к бытовым правонарушениям. У них следует формировать 

правильное отношение к правам и интересам других лиц, недопустимость 

применения физической силы для разрешения возникающих противоречий и 

конфликтов. Не меньшее значение имеет и формирование разумных 

потребностей, отказ от употребления спиртных напитков. Важна и установка на 

создание прочной, здоровой семьи, поскольку семейные конфликты приводят к 

тяжким насильственным преступлениям против личности. В 

криминологической литературе отмечается, что преступления против супруга – 

это преимущественно насильственные преступления (убийство, нанесение 

телесных повреждений, истязание, бытовое хулиганство).  

Особо ответственные функции по осуществлению мер индивидуальной 

профилактики на общесоциальном уровне возлагаются на трудовые коллективы 

и общественные объединения по месту проживания граждан. Они должны 

знать каждого человека, его вкусы, увлечения, стремления, и с учетом этого 

воздействовать на него всем арсеналом воспитательных мер, в том числе и 

путем вовлечения в различные формы полезного досуга. Однако, как 

показывает выборочное изучение практики, из поля зрения учебных и трудовых 

коллективов нередко выпадают лица, нестойкие в моральном отношении, 



 

 

конфликтующие в семьях, злоупотребляющие спиртным. Они-то как раз 

игнорируют проводимые коллективные мероприятия. Общественность же не 

всегда прилагает усилия для привлечения их к таким мероприятиям. 

Весьма важен и правопорядок в общежитиях. В некоторых общежитиях 

еще наблюдается низкий уровень воспитательной, культурно-массовой и 

спортивной работы, не изжиты еще случаи злоупотребления спиртными 

напитками, проживания лиц с антиобщественной ориентацией. Необходимо 

совершенствовать правовоспитательную работу и с теми, кто воспитывает 

молодежь, является руководителем коллектива, цеха, бригады, общественных 

объединений. При осуществлении этой работы нужно также учитывать ее 

криминологический аспект. Руководители производства, воспитатели должны 

знать причины и условия совершения преступлений и иных правонарушений, 

обладать необходимыми навыками организации профилактической работы, в 

том числе и бытовых преступлений. Разумеется, такая подготовка должна 

осуществляться дифференцированно, с учетом целевого назначения. 

Социальной профилактике преступлений, возникающих в сфере быта, во 

многом способствует и разрешение жилищной проблемы, которая имеет 

несколько аспектов. Не секрет, что неустроенность быта нередко порождает 

между жильцами конфликты, которые лежат в основе многих насильственных 

бытовых преступлений. Не случайно большинство преступлений совершается 

больше в сфере быта. Деформация правового сознания у лиц, совершающих 

семейно-бытовые правонарушения, тесно связана с низкой культурой 

межличностного общения, с дефектными представлениями о возможности 

применения насилия. В их среде весьма распространено убеждение, что в 

отношении обидчика вполне оправдано физическое насилие. Поэтому при 

планировании конкретных мер правовоспитательной работы на специально 

криминологическом уровне особое внимание следует обращать на развенчание 

культа насилия, разъяснение правил поведения в различных проблемных и 

конфликтных ситуациях, например, в случаях оскорбительного, 



 

 

противоправного поведения отдельных лиц, в том числе из семейного, 

бытового и соседского микроокружения [2, с. 97]. 

Эффективны и меры индивидуального предупреждения семейно-бытовых 

правонарушений, в связи с чем они должны находить отражение в 

комплексных и региональных планах криминологической профилактики. В 

развитие их на местах разрабатываются межведомственные планы, имеющие 

целью скоординировать деятельность субъектов профилактики в микрорайонах 

по месту жительства граждан, а также отраслевые планы, в которых 

отражаются предупредительные мероприятия, составляющие исключительную 

компетенцию того или иного государственного органа и общественного 

объединения.  

В едином комплексе мер предупреждения бытовых преступлений, 

осуществляемых в том числе и органами внутренних дел, важное место 

занимает виктимологическая профилактика. Эта профилактика представляет 

собой организованную деятельность общих и специальных субъектов 

предупреждения, непосредственно направленную на выявление и наиболее 

полное устранение различных криминогенно значимых явлений и процессов в 

сфере внутрисемейных, личностно-бытовых и общественно-бытовых 

отношений, обусловливающих виктимизацию личности потерпевших как 

потенциальной жертвы преступных посягательств семейно-бытовых 

правонарушителей. Будучи составным элементом системы предупреждения 

преступлений в сфере быта, виктимологическая профилактика имеет свои 

особенности, вытекающие из половозрастных, поведенческих, статусных и 

других виктимно значимых личностных характеристик различных групп 

потерпевших [3, с. 54]. 

Потерпевшие от бытовых преступлений по своим нравственно-

психологическим свойствам представляют собой весьма неоднородную 

совокупность. Однако в ней можно выделить две основные группы лиц:  



 

 

1) граждан, для которых характерно преобладание отрицательных 

нравственно-психологических свойств, обусловливающих их виктимное 

поведение в конфликтной ситуации;  

2) лиц, характеризующихся в целом положительно, ставших жертвой 

посягательства из-за своего неосторожного, неосмотрительного поведения.  

Потерпевшие первой группы по основным личностным свойствам сходны 

с лицами, совершающими бытовые преступления. В их личности четко 

выражена алкогольная ориентация, узкоэгоистические, примитивные 

потребности и интересы, отодвигающие на второй план социально значимые 

обязанности, обусловленные семейно-бытовыми отношениями. Некоторым из 

них свойственны различного рода отклонения (психопатия, психоподобные 

черты и т. п.), имеющие тенденцию перехода в психические аномалии, но в 

рамках вменяемости. 

Для второй группы потерпевших наиболее характерным является тип 

способствующей жертвы, создающей благоприятные для преступления 

условия. При этом степень способствования может варьировать в довольно 

широком диапазоне – от неосмотрительного до провоцирующего поведения. 

Нередко виктимогенным является по сути правомерное, но по форме 

неосмотрительное поведение потерпевшего, не учитывающего 

психофизические особенности семейно-бытового правонарушителя, который 

неоднократно воспринимает высказываемые в его адрес замечания и упреки, 

оценивая их как обидные и оскорбительные. Среди таких потерпевших велико 

число женщин. 

Поскольку вероятность стать потерпевшим от бытовых преступлений у 

женщин больше, чем у мужчин, ведущим направлением такой профилактики 

должно быть снижение виктимности женщин. Это предполагает осуществление 

комплекса общесоциальных мер экономического и культурно-воспитательного 

характера, нацеленных на достижение реального равенства мужчин и женщин 

во всех сферах общественной жизни, особенно в семейно-бытовой, устранение 

пережиточных элементов обыденного сознания, выражающих домостроевские 



 

 

взгляды и представления по вопросу о положении женщин в обществе и в семье 

[4, с. 65]. 

Осуществление социально-экономических мероприятий, направленных 

на нейтрализацию и устранение факторов женской виктимности, необходимо 

тесно увязывать с мерами культурно-воспитательного характера по 

преодолению нежелательных стереотипов мышления и поведения, которые 

вносят диссонанс во взаимоотношения полов.  

Развитие коллективизма весьма важно в жизни людей, в том числе любой 

семьи, когда взаимоотношения ее членов строятся на взаимопомощи, чувстве 

долга и ответственности друг перед другом. Усиление коллективизма в семье 

повышает возможности социального контроля, т.е. взаимного контроля членов 

семьи, обусловленного необходимостью их приспособления друг к другу, 

согласования потребностей и привычек. 

Для обеспечения результативности в деле предупреждения бытовых 

преступлений представляется необходимым: 

а) рассмотрение раннего предупреждения анализируемых преступлений в 

качестве приоритетного (в настоящее время основное внимание направлено на 

раскрытие уже совершенных преступлений); 

б) систематизация законов и нормативных актов, регулирующих порядок 

криминологического воздействия на сферу бытовых отношений; 

в) принятие Закона РФ «О профилактике правонарушений» 

направленного на борьбу с преступностью, и внесение дополнений и изменений 

в Закон РФ «Об участии населения в борьбе с правонарушениями» с целью 

конкретизации борьбы с преступлениями в сфере бытовых отношений; 

г) соответствующее правовое закрепление мероприятий, направленных на 

социальную защиту малоимущих граждан (инвалидов, безработных, одиноких 

лиц пожилого возраста, пенсионеров и т. д.), неполных семей и иных 

нуждающихся. 

Классификация мер криминологического воздействия на семейно-

бытовое, коммунально-бытовые, досугово-бытовые и производственно-



 

 

бытовые отношения составляет основу обеспечения нормального 

функционирования сферы быта в целом и противодействия криминогенным 

факторам, порождаемым обществом. 

Изучая и используя опыт предупреждения преступлений в сфере бытовых 

отношений, необходимо учитывать национальные особенности и традиции 

конкретных общностей. 

Недостатки борьбы с бытовыми преступлениями определяются 

отсутствием законодательства «О профилактике преступлений», а также 

серьезными упущениями в практике применения действующих норм права. 

Конкретные усилия должны быть направлены на установление истинных 

масштабов этого явления и на реформирование деятельности органов 

внутренних дел, которые уделяют недостаточное внимание профилактической 

работе и не принимают мер, направленных на разрешение конфликтов в сфере 

семейно-бытовых, коммунально-бытовых, досугово-бытовых и 

производственно-бытовых отношений [6, с. 32]. 

Основными требованиями, которым должна отвечать концепция 

предупреждения бытовых преступлений, являются: приоритетность социально-

правовой охраны сферы быта в процессе профилактики; выделение в качестве 

детерминантов совокупности социально-психологических факторов, 

обусловливающих формирование различных типов бытовых преступлений. 
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