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В настоящее время на почве бытовых конфликтов совершается огромное 

количество преступлений, в частности насильственных. По статистическим 

данным Министерства внутренних дел Российской Федерации за прошедший 

год зафиксировано – 2 206 249 преступлений, из них 393 759 преступлений 

против личности, насильственных преступлений в данной структуре 

преступности – 24,4%. 

К сожалению, статистические данные не позволяют четко отграничить 

бытовые преступления в структуре преступности. Связано это с тем, что до сих 

пор ученые и правоприменители не сформулировали единое понятие «бытовой 

преступности», а также не разработали единый унифицированный 

теоретически-обоснованный критерий, позволяющий отнести то или иное 

преступление к категории бытовых.  

Понятие «бытовое преступление» появилось в нашей юридической 

литературе в связи с тем, что УК РСФСР 1922 г. [5] был дополнен в 1924 г. 

главой IX «Преступления, составляющие пережитки родового быта», которая с 

некоторыми изменениями перешла в УК РСФСР 1926 г. (гл. X) и в уголовные 



 

 

кодексы других республик. Соответственно под бытовыми преступлениями 

понимались такие, которые составляли пережитки родового и феодального 

быта. Термин «бытовое преступление» применялся в этом смысле в основном в 

20-х годах [1]. Тем не менее, уже тогда под это понятие подводились и 

преступления, предусмотренные иными главами Уголовного кодекса, в 

частности самогоноварение, хулиганство, хранение огнестрельного оружия, 

проживание по чужому документу, самовольное оставление определенного, 

установленного законным распоряжением административных и судебных 

властей местопребывания (ст. 140, 176, 220, 222, 223 УК РСФСР 1922 г.) При 

этом отмечалось, что «большинство этих преступлений являются «бытовыми» 

преступлениями, совершаемыми несознательными элементами в силу темноты 

и некультурности». Делались и первые попытки определения «бытовых» 

преступлений в новом значении как «бытового явления» [2]. 

Бытовая сфера – явление сложное и неоднозначное. 

Под личностно-бытовыми понимаются отношения между супругами, 

сожителями, родственниками, квартирантами, соседями и иными лицами, 

общение между которыми обусловлено совместным проживанием [4].  

Общественно-бытовые отношения складываются между теми, кто 

выполняет работу по обслуживанию кого-либо, и лицами, которых 

обслуживают, а также между клиентами в связи с этим обслуживанием 

(например, между продавцом и покупателем или между покупателями, 

спорящими об очередности обслуживания). Необходимый и достаточный 

признак бытового преступления – бытовой конфликт, острое противоречие 

между преступником и жертвой [3]. 

По характеру конфликты в сфере быта бывают разовыми и длящимися, 

многократными, устойчивыми, неустойчивыми, злостными, агрессивными, 

примиримые и непримиримые, открытые и скрытые, конфликты 

доминирования, супружеской измены, стремления к освобождению, корысти.  

Таким образом, непременным атрибутом бытового преступления является 

бытовой конфликт. 



 

 

Е.П. Ким определяет бытовое преступление как результат разрешения 

бытового конфликта, возникшего между людьми, состоящими в определенных 

бытовых отношениях, преступным путем [2]. 

Ю.М. Лившиц определяет бытовое преступление как совершенное в 

местах выполнения бытовых функций, во внерабочее время лицом, 

руководствующимся мотивом личных отношений с потерпевшим в связи с 

участием сторон в бытовых отношениях, и наносящее моральный и 

материальный ущерб личности или нарушающее общественный порядок [4]. 

Г.А. Панфилов выделяет в бытовых преступлениях четыре фактора: 

«социологический», под которым понимает «отношения людей, 

формирующиеся на почве личностного общения», «виктимологический» – 

«отношение потерпевшего к преступнику, поведение потерпевшего», 

«мотивационный», куда включает «мотивацию поведения преступника», и 

«ситуационный», который, как он отмечает, «носит конфликтный характер» [3]. 

Анализируя различные понятия и признаки бытовой преступности, 

можно определить, что преступления в бытовой сфере – это такие 

преступления против личности и общественного порядка, которые 

совершаются по мотивам и в ситуациях, связанных с личностным 

взаимоотношением преступника с потерпевшим в непроизводственной сфере. 

Проведённое исследование показывает, что среди преступлений, 

совершённых в бытовой сфере на первом месте находится умышленное 

причинение вреда (ст. ст. 111, 112), на втором – угроза убийством, на третьем – 

убийство (ст. ст. 105, 107, 108 УК РФ), на четвёртом – причинение смерти по 

неосторожности (ст. 109 УК РФ), изнасилование (ст. 131 УК РФ) и т. д.[1]. 

Согласно статистических данных Главного управления МВД России по 

Волгоградской области на территории Волгоградской области отмечается 

некоторый спад бытовой преступности. Ситуация с бытовой преступностью в 

регионе уже несколько лет остается стабильной. За семь месяцев 2013 года в 

Волгоградской области из числа расследованных 4113 преступлений относятся 



 

 

к числу «бытовых»1. Снижение составило около 23 процентов — с 5301 в 

прошлом году. По эффективности работы по предупреждению и пресечению 

тяжких бытовых преступлений Волгоградская область занимает предпоследнее 

место. На 100 тысяч человек приходится восемь с половиной бытовых 

преступлений. В Свердловской области — в два раза меньше, в Нижегородской 

— почти в три раза. При общей тенденции к снижению уровня бытовой 

преступности в районах области есть рост количества тяжких и особо тяжких 

преступлений на бытовой почве. Крайне слабая эффективность профилактики 

этих преступлений наблюдается у межмуниципальных отделов полиции 

«Камышинский», «Калачевский», «Жирновский» и «Фроловский». 

Наибольший рост убийств и нанесения тяжкого вреда здоровью, повлекшее 

смерть, наблюдается в крупных городах области. Показатели свидетельствуют 

о ненадлежащей организации профилактической работы с лицами, состоящими 

на учете в органах внутренних дел, отсутствии инициативы по выявлению и 

устранению причин и условий, способствующих совершению тяжких бытовых 

преступлений. 

При этом устойчивой тенденции к росту бытовых преступлений, 

совершенных с особой жестокостью и цинизмом, нет. 

Причины и условия (детерминанты) преступности в сфере семейно-

бытовых отношений связаны в основном с негативными проявлениями в сфере 

межличностного общения и личностными характеристиками. Например: 

низкий уровень культуры и невысокой сознательной части граждан, как 

извращенное представление о ценности человеческой жизни, здоровье, чести, 

достоинстве личности, как неэтичное, пренебрежительное отношение к 

женщине, как индивидуализм, цинизм и грубость и др. Можно сказать, что в 

основе бытовой преступности лежат конфликты. 

Анализ материалов органов внутренних дел, связанных с преступлениями 

в сфере быта, свидетельствует, что они в основном совершаются в результате 

нахождения в нетрезвом состоянии как преступников, так их и потерпевших, 
                                                 

1 Официальные статистические данные ГУ МВД России по Волгоградской области 



 

 

совместного употребления лицами спиртных напитков в квартирах, 

становящихся притонами, ревности одного из супругов или сожителей, 

аморального образа жизни, стихийно возникающих ссор и драк, затяжных 

конфликтов между членами семей, соседями, родственниками и другими 

близкими. 

Бытовой преступник является разновидностью насильственного 

преступника и отличается спецификой признаков социологического и 

социально-психологического характера, обусловленной выполняемой им 

ролевой нагрузкой. 

В зависимости от соотношения влияния предшествующей ситуации и 

отрицательных свойств личности можно различать следующие типы бытового 

преступника: 

1. Последовательно-активный криминальный тип формируется в 

среде, где нормы морали и права систематически нарушаются, преступление 

вытекает из привычного стиля поведения и обусловливается антиобщественной 

направленностью личности, эгоистической системой ценностных ориентаций, 

негативным отношением к социальным ценностям. Как правило, ситуация 

совершения преступления на почве бытового конфликта активно создается 

таким лицом. 

2. Неустойчивый криминальный тип — это переходный тип бытового 

преступника, который характеризуется нарушением моральных норм и 

совершением правонарушений непреступного характера, ненадлежащим 

исполнением общественно приемлемых социальных ролей. Лицам этой 

категории свойственны несложившееся мировоззрение, противоречивость 

убеждений, некритичность, подверженность отрицательному воздействию, 

неуравновешенность и другие качества, обусловливающие неустойчивость 

личности. Бытовое преступление в значительной мере обусловлено 

неблагоприятной с социально-экономической, нравственной и правовой точек 

зрения ситуацией его совершения. 



 

 

3. Криминально-маргинальный тип — совершение преступления, 

которое обусловлено прежде всего негативной социально-неустойчивой средой. 

Для лиц этой категории характерны честолюбие, эгоцентричность, насилие, 

агрессивность, жестокость, отсутствие социально значимых для здорового 

образа жизни ориентиров. 

4. Ситуативный тип совершения преступления, который в определяющей 

мере обусловлен неблагоприятной, часто провоцирующей ситуацией; 

безнравственные элементы сознания и поведения такой личности и ее 

микросреды, если и имеются, то выражены незначительно. 

Более того, такого рода случайным преступницам своевременно никто не 

оказывает помощи в пресечении преступных действий мужей. 

Выявленные особенности типологии бытовых преступников, по нашему 

мнению, должны использоваться в профилактической деятельности. 

Следовательно, сотрудники органов внутренних дел, непосредственно 

осуществляющие предупредительную работу, должны фиксировать внимание 

не только на степени семейно-бытового и бытового общения (например, 

постоянное оно или эпизодическое), но и познавать его содержание, характер. 

Игнорирование этого требования на практике может привести к тому, что 

профилактические мероприятия не будут соответствовать реальным 

отношениям, сложившимся между участниками семейно-бытовых и бытовых 

отношений. 

В числе общесоциальных задач, стоящих перед государством, можно 

выделить целенаправленную работу по воспитанию в человеке совестливости, 

привитие ему культуры общения и нравственных личностных идеалов, 

повышение образовательного уровня, уважения к человеческой личности и ее 

неприкосновенности, нетерпимость к любым актам насилия над ней. Основное 

направление общей профилактики должно быть направлено на лиц, 

конфликтующих в семейно-бытовой сфере, пьянствующих, т. е. ведущих 

антиобщественный образ жизни. 



 

 

На локальном уровне эффективность профилактики семейно-бытовых 

правонарушений сказывается уровень воздействия на микросоциальную среду, 

а также сложившаяся региональная, прокурорская, следственная, оперативно-

розыскная практика по делам о бытовых преступлениях. Наиболее 

эффективные профилактические меры — нейтрализация семейно-бытовых 

конфликтов путем применения социально-правовых, социально-педагогических 

и медико-психологических мер, осуществляемые совместно с органами 

милиции, здравоохранения, социального обеспечения и общественности. 

Профилактическая работа на индивидуальном уровне заключается в 

усилиях, направленных на изменение ценностных ориентаций и образа жизни 

человека, преодоления его антиобщественных взглядов и установок, 

формирование уважения к общепринятым правилам поведения и правопорядку, 

человеческой личности и достоинству окружающих. 
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