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и увеличение продолжительности жизни. В долгосрочной перспективе боль-
шая доступность fast-food может негативно сказаться на здоровье не только 
взрослых, но и детей.

Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод о важной 
роли общественного питания в формировании здоровья, а также здоровых 
пищевых привычек населения, что требует определения некоторых векторов 
для осуществления развития отрасли общественного питания в современ-
ных мировых тенденциях.
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 

СОВЕРШАЕМЫЕ В СЕМЕЙНО-БЫТОВОЙ СФЕРЕ

В работе представлена оценка общественных отношений в сфере предуп
реждения, а также привлечения к уголовной ответственности за правона
рушения, совершаемые в семейнобытовой сфере. Особое внимание уделено 
проблеме эффективного предупреждения этих явлений, в том числе админи
стративноправовыми средствами, а также роли правоохранительных орга
нов в этой области.

Актуальность темы привлечения к ответственности за преступления, со-
вершаемые в семейно-бытовой сфере, обусловлена тем, что такие преступ-
ления являются одной из угроз общественной безопасности в Республике 
Беларусь. Пронизывая все сферы жизни общества и государства — полити-
ческую, экономическую, социальную и другие, — семейная сфера содержит 
предпосылки для возникновения конфликтов, перерастающих впоследствии 
в домашнее насилие и привлекающих внимание правоохранительных орга-
нов и общественности.

Тем не менее «… удельный вес преступлений, совершенных в сфере се-
мейно-бытовых отношений, последние 5 лет не превышает 3 % от общего 
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количества зарегистрированных уголовно наказуемых деяний» [1]. По сути, 
это очень малое процентное соотношение по сравнению с посягательством 
на другие объекты общественных отношений, однако бытовые преступле-
ния по своей жестокости и тяжести последствий могут многократно превос-
ходить заранее спланированные и хорошо подготовленные преступления.

В соответствии п. 5 ч. 1 ст. 1 Закона Республики Беларусь «Об основах 
деятельности по профилактике правонарушений» от 4 января 2014 г. № 122-З 
под домашним насилием понимаются умышленные противоправные либо 
аморальные действия физического, психологического или сексуального ха-
рактера близких родственников, бывших супругов, граждан, имеющих об-
щего ребенка (детей), либо иных граждан, которые проживают (проживали) 
совместно и ведут (вели) общее хозяйство, по отношению друг к другу, при-
чиняющие физические и (или) психические страдания [2].

Важную роль в механизме бытовых преступлений играет мотивация. 
Среди бытовых преступлений можно выделить мотивацию, направленную 
на причинение кому-либо (чему-либо) физического (нанесение телесных по-
вреждений), психического (угроза убийством) или имущественного (умыш-
ленное уничтожение имущества) вреда. Мотивация, которая выражается 
в получении материальной пользы за чужой счет, может порождать и быто-
вые корыстные (кража, мошенничество, вымогательство), а также корыст-
но-насильственные (грабеж, разбой, где физическое насилие не самоцель, 
а способ совершения преступления) преступления. Следует отметить, что 
в соответствии с уголовным законодательством Республики Беларусь к бы-
товым преступлениям можно отнести следующие статьи, предусмотрен-
ные Уголовным кодексом Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. № 275-З 
[3]: ст. 139. Убийство; ст. 147. Умышленное причинение тяжкого телесного 
повреждения; ст. 149. Умышленное причинение менее тяжкого телесного 
повреждения; ст. 153. Умышленное причинение легкого телесного повре-
ждения; ст. 154. Истязание; ст. 186. Угроза убийством, причинением тяжких 
телесных повреждений или уничтожением имущества.

В структуре бытовой криминогенной ситуации значительную роль иг-
рают следующие объекты: злоупотребление спиртными напитками участ-
никами бытовых отношений; употребление наркотических веществ и их 
аналогов; ревность, измена; отказ от совместного проведения досуга; отказ 
от совместного проживания и др. В ходе исследований установлено, что 
основная масса конфликтов между супругами, приводящих к образованию 
криминогенной ситуации и совершению преступления, происходит из-за 
злоупотребления спиртными напитками как со стороны «преступника», 
так и «потерпевшего». Следовательно, необходимо качественно выполнять 
уже имеющиеся у органов внутренних дел мероприятия, такие как повы-
шение эффективности противодействия алкоголизации населения и сниже-
ние уровня пьянства. Сотрудники органов внутренних дел активно проти-
водействуют незаконному обороту и производству алкогольных напитков, 
направляя зависимых от спиртного граждан в лечебно-трудовые профилак-
тории.
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Для эффективной борьбы с домашним насилием необходимо совер-
шенствование нормативной базы. Учитывая специфику семейно-бытовых 
отношений и отсутствие правовой основы для принятия комплексных мер 
при проявлении любого вида насилия в семье, целесообразно принять За-
кон Республики Беларусь «О профилактике домашнего насилия», который 
бы закреплял основы предупреждения преступлений, совершаемых в сфере 
семейно-бытовых отношений, субъекты профилактики, объекты индивиду-
альной профилактики, меры общей и индивидуальной профилактики, отра-
жающие особенности исследуемой сферы общественных отношений.

Принятие такого закона будет содействовать раннему выявлению конф-
ликтных семей, так как для проведения профилактической работы важным 
является установление стадий бытовой конфликтной ситуации (которых 
можно выделить три). Первая включает возникновение конфликтной ситу-
ации от первых столкновений до устойчиво сложившейся системы конф-
ликтного воздействия. Вторая характеризуется переходом конфликтной 
ситуации в криминогенную вследствие обострения отношений. Третья ста-
дия — исход криминогенной ситуации в совершение преступления в момент 
последнего конфликта [4, с. 14].

Также целесообразно было бы создать новую линию учета лиц, совер-
шивших преступление в семейно-бытовой сфере, в Уголовно-исполнитель-
ной инспекции для проведения индивидуальной воспитательной работы, 
направленной на предупреждение и предотвращение новых преступлений. 
Если же криминогенным фактором является употребление спиртных напит-
ков, то необходимо проверять данных лиц по месту жительства. При нали-
чии детей в таких семьях — привлекать сотрудников инспекции по делам 
несовершеннолетних.

Необходимо также предусмотреть профилактику бытовых преступле-
ний, совершаемых лицами, ранее судимыми. С точки зрения социальной пси-
хологии личность человека, допустившего рецидив преступлений, сочетает 
в себе как общие качества, присущие человеку, подвергнутому уголовному 
преследованию, так и свойственные только ему социально-психологические 
проявления, которые и являются сложным объектом воздействия с целью 
последующего исправления, что обусловлено фактом неоднократного отбы-
вания наказания и длительным антиобщественным образом жизни.

Таким образом, в причинном механизме бытового преступления веду-
щее место занимает конфликтная криминогенная ситуация, которая игра-
ет роль внешней причины. Для борьбы с домашним насилием необходимо 
совершенствование нормативной базы, включая принятие нового закона 
и внесение изменений в уже существующие акты. Это позволит эффек-
тивнее выявлять и предотвращать конфликтные ситуации, проводить про-
филактическую работу для предотвращения новых преступлений. Особое 
внимание следует уделять профилактике преступлений, совершаемых ли-
цами, ранее судимыми, учитывая их социально-психологические особен-
ности и необходимость педагогического воздействия для последующего 
исправления.
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ЗАЩИТА ЧЕСТИ, ДОСТОИНСТВА 
И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

В статье проводится анализ правового регулирования защиты чести, 
достоинства и деловой репутации физических лиц и индивидуальных предпри
нимателей; рассматриваются положения гражданского законодательства, 
определяющие порядок защиты чести, достоинства и деловой репутации, 
а также компенсации морального вреда.

В условиях стремительно меняющейся правовой действительности ак-
туальность данной темы обусловлена рядом факторов. Один из них заключа-
ется в возрастании роли индивидуального предпринимательства в Республи-
ки Беларусь, а также увеличении численности индивидуальных предприни-
мателей в сравнении с предыдущими годами.

Граждане имеют конституционное право на защиту чести, достоинства 
и деловой репутации. Действующее законодательство предоставляет раз-
личные механизмы для защиты этих ценностей. За посягательства на честь 
и достоинство личности, такие как клевета, предусмотрена уголовная и ад-
министративная ответственность. Также существуют гражданско-правовые 
средства защиты чести и достоинства.

Прежде всего необходимо дать определения и тем самым разграничить 
понятия чести, достоинства и деловой репутации.

Современные авторы рассматривают честь как сопровождающееся 
положительной оценкой отражение качеств лица в общественном созна-


