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ВВЕДЕНИЕ 
 

Семья является главной ценностью любого государства и основная цель 

государства – это предупреждение правонарушений и различных нарушений 

в семейном быту. По причине различных жизненных ситуаций, таких как: 

отсутствие контроля на работе, различных социальных служб; минимальный 

размер зарплаты и пенсий все больше увеличивается количество 

преступлений в семейном кругу на данной почве. 

При совершении преступления в быту возрастает жесткость 

преступников, что не под силу логике. Это и каждое второе убийство, а также 

телесное повреждение. Поэтому преступления, совершаемые в семейном 

быту, вызывают не только опасность близких людей, но и окружающих.  

Сотрудникам органов внутренних дел приходится играть важную роль в 

воспитании населения и профилактике преступлений в семейно-бытовой 

сфере. Однако, это также вызывает некоторые трудности, так как для 

разрешения конфликтов, которые могут возникнуть в семейном окружении, 

сотруднику приходится вмешиваться в личную жизнь граждан. Проведения 

профилактической деятельности в указанном направлении является важным 

приоритетом для правоохранительных органов. Это требует от сотрудников 

органов внутренних дел наличие соответствующих навыков и умений, знаний 

и профессионализма, что позволит эффективно бороться с преступлениями и 

правонарушениями в семейно-бытовой сфере. 

Работа эта не проста, требует определенных навыков и знаний. В 

частности, для ориентации в данном вопросе участковому уполномоченному 

полиции необходимо знать: во-первых, в среде какой категории лиц нужно 

искать таких правонарушителей и, во-вторых, источники информации, 

которые способствуют выявлению подобных лиц. 

Анализ борьбы с бытовыми правонарушениями показывает, что такие 

лица, как правило, находятся среди: 

1. освобожденных из мест лишения свободы, судимых за совершение 
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преступлений на бытовой почве и хулиганства; 

2. осужденных за совершение бытовых преступлений и хулиганства 

условно или к мерам наказания, не связанным с лишением свободы; 

3. привлекавшийся к административной ответственности за совершение 

мелкого хулиганства; 

4. лиц, отмеченных в материалах о бытовых правонарушениях, по 

которым было отказано в возбуждении уголовного дела; 

5. склонных к злоупотреблению спиртными напитками; 

6. находящихся в конфликтных отношениях с родственниками и 

соседями; 

7. состоящих на учете в психоневрологических диспансерах, поведение 

которых свидетельствует о возможном совершении ими бытовых 

преступлений и в квартирах, и общежитиях. 

Однако, на данный момент времени нет полной организации 

деятельности государственных органов, которая укрепляет институт семьи. 

Различные источники информации свидетельствуют о недостаточности 

профилактических мер, принимаемых государственными подразделениями, 

которые касаются преступлений в семейном быту. Отсутствие 

соответствующей правовой базы и регламентации деятельности 

специализированных органов сводит на нет все усилия по борьбе с этими 

преступлениями и правонарушениями. Единственным субъектом, который 

должен приложить усилия по предупреждению преступлений и 

правонарушений в быту, является участковый уполномоченный полиции. 

Поэтому мы попытались проанализировать особенности деятельности 

участкового уполномоченного полиции (далее УУП), а также причины и 

условия, способствующие совершению данных видов преступлений и 

правонарушений. Мы также задействовали криминологическую науку для 

построения эффективных мер борьбы с этими преступлениями и 

правонарушениями.  

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы были 
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исследованы различные данные причин, влияющих на совершение домашнего 

насилия. 

Цель данного исследования – это анализ работы участкового 

уполномоченного полиции по предупреждению правонарушений в семейном 

быту, сформулированные в теоретической и практической позиции. 

Задачи данного исследования: 

‒ исследовать административно-правовую характеристику правонарушений в 

сфере семейно-бытовых отношений; 

‒ проанализировать криминологическую характеристику семейно-бытовых 

правонарушений; 

‒ уточнить цели, задачи и особенности профилактики правонарушений в сфере 

семейно-бытовых отношений; 

‒ определить основные направления деятельности участковых уполномоченных 

полиции по предупреждению правонарушений в сфере семейно-бытовых 

отношений; 

‒ предложить рекомендации по совершенствованию деятельности участковых 

уполномоченных полиции по предупреждению семейно-бытовых 

правонарушений. 

Объектом исследования являются общественные отношения 

организационного, правового и практического характера, возникающие в 

результате профилактической деятельности участкового уполномоченного 

полиции по предупреждению правонарушений с семейно-бытовой сфере. 

Предмет выпускной квалификационной работы составляют нормы 

административного законодательства Российской Федерации, комплекс 

научной и учебной литературы по проблематике нашего исследования. 
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ГЛАВА 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАСТКОВОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО ПОЛИЦИИ 

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЯНИЙ, 

ДОПУСКАЕМЫХ В СФЕРЕ СЕМЕЙНО-БЫТОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

§ 1. Основания постановки на учет лиц, допускающих противоправные 

деяния в семейно-бытовых отношениях, проживающих на 

административном участке 

 

Профилактический учет является самой эффективной формой 

воздействия. Его основная цель заключается в сборе данных и информации для 

обеспечения раннего выявления, и предотвращения возможных 

правонарушений и преступлений. Для этого производится межведомственный 

обмен информацией через электронную систему. 

В соответствии с законодательством, информация о людях, находящихся 

на профилактическом учете, собирается полицией и хранится в базе данных. 

Профилактический учет относится к индивидуальной работе полиции  

по предупреждению правонарушений и может включать административные 

меры, направленные на убеждение и принуждение с целью предотвращения 

возможных преступлений.1 

Для ведения профилактического учета используется служебная 

документация, в которой отражаются персональные данные граждан, 

информация о дате постановки и сроке нахождения гражданина на учете, 

сведения о событии совершенного преступления или административного 

правонарушения, количество мер реагирования полиции на сообщения  

о происшествиях в сфере семейно-бытовых отношений и результаты 

индивидуальной профилактической работы. 

                                                           
1 Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации: 

федеральный закон Российской Федерации от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ. 2016. № 26 (ч. I). Ст. 3851.   
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Профилактические учеты существуют для того, чтобы накапливать, 

систематизировать и предоставлять полиции информацию о лицах, склонных  

к правонарушениям в сфере семейных отношений. Однако постановка человека 

на профилактический учет означает определенное ограничение его прав и 

свобод. 

В качестве оснований для постановки на профилактический учет могут 

выступать меры пресечения, не связанные с лишением свободы, а также 

прекращение уголовного преследования по не реабилитирующим основаниям. 

Лица, которые совершили правонарушения в сфере семейных отношений и 

представляют опасность для общества, могут быть поставлены  

на профилактический учет по информации из следственных подразделений и 

органов дознания.1. 

Вопрос о правовых основаниях поставки определенной категории 

граждан на профилактический учет остается открытым. Некоторые ученые 

считают, что основаниями могут быть не только совершение трех и более 

преступлений в сфере семейных отношений, но и мелких хулиганств, а также 

угроз убийством или насилием в бытовой среде. 

В целом можно согласиться, отметив, что совершение нескольких 

правонарушений в сфере семейных отношений вызывает недоверие со стороны 

общества и является беспокойством для контролирующих и следственных 

органов. 

Такие специалисты как В.И. Акулов и Е.В. Кашкина, говорят  

о дополнениях для включения на учет тех, кто допускает нарушения  

в отношениях в семье: 

- информация, указывающая на совершение преступления,  

но недостаточное для возбуждения уголовного дела; 

                                                           
1 Кикоть В.Я., Лебедев С.Я., Румянцев Н.В. Предупреждение преступлений и 

административных правонарушений органами внутренних дел: учебник.  
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2020. С. 190.   
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- множество административных нарушений в этой области1. 

Некоторые полицейские, работающие на участках, считают, что 

причиной для включения на учет может быть совершение одного преступления 

или более правонарушений в этой области. Но все закладывается на 

правоприменительной практике и оценке полиции.  

Кроме данных оснований нельзя не учесть уже преступления различной 

тяжести, которые были сделаны и снова их совершения в дальнейшем. 

Исследователи не указали точные нарушения, предусмотренные Кодексом РФ 

об административных нарушениях. 

Исследователи не учитывали, что административная ответственность за 

создание конфликтных ситуаций в семейной жизни, бытовые дебоши и 

семейные конфликты установлена только в отдельных регионах России. Тем не 

менее, полиция получает множество жалоб на такие случаи, большинство из 

которых не содержат сведений о преступлениях или правонарушениях и 

заносятся в специальное номенклатурное дело. 

Бездействие в подобных случаях может привести к серьезным 

последствиям для семьи, включая совершение тяжких и особо тяжких 

преступлений. Поэтому, по мнению некоторых ученых, правосудие должно 

реагировать на задокументированные факты не только противоправного 

поведения гражданина, но и наступления особых условий, способствующих его 

совершению. 

При этом, оценивая ситуацию, важно учитывать отрицательную 

характеристику личности, включая состояние психического здоровья, уровень 

агрессии и недостойное (аморальное) поведение в семье, а также наличие 

неоднократных жалоб на противоправное поведение. Общим критерием для 

постановки на профилактический учет являются задокументированные факты 

противоправного поведения в сфере семейных отношений или факты угрозы 
                                                           

1 Акулов В.И., Кашкина Е.В. Некоторые аспекты профилактической работы 
участковых уполномоченных милиции с лицами, допускающими правонарушения в сфере 
семейно-бытовых отношений // Вестник Всероссийского института повышения 
квалификации сотрудников МВД России. 2006.С. 23. 
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жизни и здоровью членов семьи.1 

В данное время при рассмотрении вопроса о включении нарушителя в 

реестр лиц, представляющих опасность, сотрудники должны действовать в 

соответствии с административным усмотрением. Также сотрудник полиции 

должен оценивать обстоятельства основания и выбрать наилучший вариант 

решения конкретного вопроса. 

Для УУП важно понимание понятия «лицо, представляющие опасность 

для окружающих», включая тех, кто не может контролировать свое поведение в 

период семейных конфликтов из-за психологических особенностей, 

наркотического или алкогольного воздействия. Эти граждане способны 

причинить вред жизни и здоровью окружающих и себе либо нанести ущерб 

имуществу.2 

Следовательно, есть факторы, которые приводят к опасности для 

окружающих.  

Первым фактором является агрессия в поведение. Агрессия возникает у 

человека, который находится в алкогольном опьянении или наркотическом и 

др. Это агрессивное поведение вызывает страх и опасность за жизнь 

окружающих людей. Кроме того, подобное поведение может привести к 

неудачным попыткам суицида, которые могут вызвать стрессовое состояние у 

остальных членов семьи. 

Второй фактор - это действия, которые направленны на повреждение 

имущества. Возможно, получиться так, что человек будет разбивать посуду, 

ломать мебель или бытовую технику, или даже поджечь личные вещи своих 

близких. Это тоже может стать причиной опасности для окружающих. 

Необходимо также указать на то, что участковый обязан видеть опасность 

для близких людей, основываясь на собственном субъективном полицейском 
                                                           

1 Настольная книга участкового уполномоченного полиции: методическое пособие / 
ФГКУ «ВНИИ МВД России», ГУОООП МВД России; под ред. С.И. Гирко, Ю.Н. Демидова. 
М.: Объединенная редакция МВД России, 2020. С. 210.   

2 Гайдуков А.А. Профилактика участковым уполномоченным полиции 
правонарушений, совершаемых на почве семейно-бытовых отношений: лекция. Барнаул: 
Барнаульский юрид. ин-т МВД России, 2019. С. 355. 
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усмотрении. Он должен учитывать отрицательную характеристику гражданина, 

состояние его психического здоровья, наличие травм и тяжелых жизненных 

обстоятельств, уровень его агрессии и неоднократность или систематичность 

антиобщественного поведения в отношении семьи.  

С целью обеспечения прав и свобод граждан, которые находятся  

с правонарушителем в семейных отношениях, и предотвращения повторных 

преступлений, предлагаются следующие критерии для учета: 

1) нарушение административного закона, связанного с человеком,  

с которым нарушитель находится в семейных отношениях; 

2) закрытие обвинения в преступлении в семейном быту по причине 

примирения сторон; 

3) отказ в возбуждении уголовного дела по частному обвинению  

о преступлениях, предусмотренных в статьях 5 и 6 Уголовного кодекса РФ, 

совершенных в сфере семейных отношений, если уголовное дело может быть 

возбуждено только на основании заявления потерпевшего; 

4) мера наказания, к которой был приговорен за преступление в сфере 

семейных отношений, не связанная с лишением свободы.1 

Установленные критерии для постановки на учет позволят регулировать 

общественные отношения между субъектами профилактического воздействия 

со стороны полиции и лицами, которые являются объектами такого 

воздействия. Во-вторых, это уменьшит вероятность нарушения закона и 

ущемления прав тех, кто находится под учетом вместе  

с членами их семей и родственниками. В-третьих, реализация индивидуальной 

профилактической работы будет иметь законный характер2. 

Согласно мнению А. В. Равнюшкина, отсутствие полной правовой 

урегулированности осуществления профилактического учета вызывает 
                                                           

1 Кикоть В.Я., Лебедев С.Я., Румянцев Н.В. Предупреждение преступлений и 
административных правонарушений органами внутренних дел: учебник.  
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2020. С. 190.   

2 Кикоть В.Я., Лебедев С.Я., Румянцев Н.В. Предупреждение преступлений и 
административных правонарушений органами внутренних дел: учебник.  
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2020. С. 190.   
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проблемы организационного характера, что значительно снижает 

эффективность реализации мер профилактического воздействия  

на правонарушителя. 

Таким образом, закрепление критериев для учета даст возможность 

законного применения форм профилактического воздействия к тем, кто 

находится на профилактическом учете. 

 

§ 2. Методы и способы реализации профилактических мероприятий по 

недопущению правонарушений, совершаемых в сфере семейно-бытовых 

отношений на обслуживаемом административном участке 

 

Требования к мерам профилактики содержаться в Федеральном законе от 

23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации». Данный закон разъяснил 

профилактику воздействия на лиц, нарушающие нормы поведения в семейно-

бытовой сфере.  

Данные меры перечислены ниже:  

1. учет;  

2. беседа;  

3. информирование о праве поведения и ответственность. 1  

Так как участковый уполномоченный полиции является основным лицом 

по обнаружению и пресечению нарушений в семье, то его основные задачи 

прописаны в приказе МВД России от 17 января 2006 г. № 19 «Деятельность 

органов внутренних дел по предупреждению преступлений» 

Задачи:  

1. поиск основных причин, приводящие к совершению преступления, но 

и их устранение;  

                                                           
1 Гайдуков А.А. О некоторых вопросах правового регулирования профилактического 

учета лиц, допускающих правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений // Юрист-
Правовед. 2019. № 5. С. 355.   
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2. обнаружение таких лиц, которые имеют намерение совершить 

преступление в семье и незамедлительное постановка этих лиц на учет;  

3. принятие особых мер против тяжких и особо тяжких преступлений.1 

Основным документов, который определяет структуру проведения 

профилактической работы с лицами девиантного поведения в кругу семьи 

служит приказ МВД России от 29 марта 2019 г. № 205 «О несение службы 

участковым уполномоченных полиции на обслуживаемом административном 

участке и организации этой деятельности».2 

Индивидуальная работа с лицами девиантного поведения проводится 

сроком от 1 года, но может и увеличиваться, если поступает какое-либо 

заявления о новом преступлении, об административном правонарушении,  

о правонарушении в семье. Контролирующий участковый уполномоченный 

полиции обязан посещать данное лицо с девиантным поведением в семейном 

кругу по месту жительства или пребывания не менее одного раза за квартал. 

Существует два основных вида профилактики правонарушений: общая и 

индивидуальная. Общая профилактика направлена на неопределенный круг лиц 

с целью предотвращения совершения правонарушений. Примером такой 

профилактики являются баннеры, установленные на трассах, напоминающие 

водителям о том, что они могут столкнуться с законом в случае нарушения 

правил дорожного движения. Общая профилактика также заключается в работе 

сотрудников образовательных учреждений, участковых уполномоченных 

полиции и подразделений, занимающихся делами несовершеннолетних. 

В контексте исследуемой тематики, основным инструментом в области 

предотвращения правонарушений в контексте семейно-бытовых конфликтов 

является индивидуальная профилактика. Под этим термином понимается 

                                                           
1 О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений: приказ 

МВД России от 17 января 2006 г. № 19. Доступ из справочно-правовой системы 
«КонсультантПлюс». (Дата обращения 17.04.2023). 

2 О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом 
административном участке и организации этой деятельности: приказ МВД России от 29 
марта 2019 г. № 205. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». (Дата 
обращения 19.04.2023). 
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комплекс мероприятий и методов воздействия на поведение человека с целью 

предотвращения совершения правонарушений.1 

Индивидуальная профилактическая работа по предотвращению 

правонарушений проводится в три этапа. На первом этапе устанавливается 

лицо, которое неоднократно совершало правонарушения в области 

общественного порядка и в сфере семейно-бытовых отношений. Для этого 

используется электронный сервис охраны общественного порядка, в котором 

указываются все правонарушения, совершенные на закрепленном 

административном участке, а также список лиц, совершивших эти 

правонарушения. Необходимо также учитывать приемные отделения больниц, 

куда поступают люди с травмами, полученными в результате бытовых 

скандалов. Кроме того, необходимо учитывать лиц, которые уже находятся на 

профилактическом учете. 

В рамках второго этапа участковый знакомится с информацией об отказе 

в возбуждении уголовного дела. Зачастую с определенного адреса может 

фигурировать один и тот же человек. Также может поступать входящая 

документация, поступающая с других служб, учреждений и организаций. 

Наличие той или иной информации, прежде всего, зависит от эффективности 

деятельности участкового уполномоченного полиции на закрепленном 

административном участке, от уровня его коммуникабельности, умения 

находить нужные контакты и их поддерживать. 

На третьем этапе проводится профилактическая работа с установленным 

лицом. В зависимости от характера совершенных правонарушений выбираются 

различные методы работы, которые могут включать консультации, беседы, 

направление на социальную адаптацию или реабилитации. Важно проводить 

индивидуальную профилактическую работу с установленными нарушителями в 

целях повышения эффективности профилактических мер и сокращения числа 

правонарушений. 

                                                           
1 Зубач А. В., Кокорев А. Н. Административная деятельность органов внутренних дел 

в вопросах и ответах. М.: ЮНИТИ, 2019. С. 190. 
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Одной из важных проблем является то, что даже близкие люди не всегда 

могут открыться друг перед другом по поводу семейных конфликтов. Поэтому 

стоит обратиться к соседям для выявления нарушений в поведении и 

возможных конфликтных ситуациях, таких как грубые нецензурные выражения 

и частые скандалы. 

Чтобы предотвратить совершение преступлений в быту со стороны 

профилактируемых лиц, необходимо проводить профилактические беседы  

с учетом особенностей их личности и окружающей среды. Участковый 

уполномоченный полиции должен быть заинтересован в жизни 

профилактируемых лиц и поддерживать контакт с ними, регулярно проверять 

их поведение и своевременно реагировать на возможные конфликты. 

Действующие нормативные акты позволяют поставить  

на профилактический учет лиц, совершающих нарушения в семейной сфере. 

Однако, в некоторых случаях, например, когда супруг наносит телесные 

повреждения в состоянии алкогольного опьянения, но жертва не желает 

предъявлять ему обвинения, привлечение к ответственности может оказаться 

невозможным. 

Для эффективной работы участкового уполномоченного полиции 

необходимо устанавливать доверительные отношения с соседями, старшими по 

дому и через них следить за поведением профилактируемых лиц. Однако, при 

этом важно избегать шаблонного подхода и учитывать особенности каждого 

конкретного случая. 1 

В работе участкового уполномоченного полиции существуют 

определенные правила, соблюдение которых необходимо в процессе 

профилактической деятельности: 

- уважение личности обслуживаемого лица; 

- фокусировка на положительных качествах лица; 
                                                           

1 Яшкин Т. К. Деятельность участкового уполномоченного полиции по профилактике 
семейно-бытовых конфликтов // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 
2020. № S15. С. 200. 
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- предотвращение провокационных действий в отношении лица, который 

профилактируется. 

Уважение личности обслуживаемого лица является важным аспектом 

профилактической деятельности. Оно проявляется не только в 

доброжелательном отношении участкового уполномоченного полиции, но 

также в заинтересованности в дальнейшей судьбе и жизненных проблемах 

обслуживаемого лица. Доверие к участковому уполномоченному полиции 

является ключевым фактором успеха профилактической работы. 

Фокусировка на положительных качествах лица позволяет повысить 

мотивацию обслуживаемого лица к исправлению своих поступков. Отмечая 

хорошие качества, участковый уполномоченный полиции помогает 

обслуживаемому лицу забыть о своих недостатках и недугах, что ведет к его 

лучшей адаптации в обществе. 

Предотвращение провокационных действий в отношении 

обслуживаемого лица является необходимым условием успешной 

профилактической деятельности. Участковый уполномоченный полиции 

должен избегать оскорбительного или провокационного поведения, которое 

может спровоцировать обслуживаемого человека на совершение 

противоправных действий. 

Субъектом профилактической деятельности могут выступать не только 

участковый уполномоченный полиции, но и другие граждане, в том числе 

соседи или социальные организации. В рамках профилактической работы 

участковый уполномоченный полиции проводит ознакомительные и 

профилактические беседы, направленные на получение важной информации о 

лицах и происшествиях, происходящих на закрепленном административном 

участке. 

Для эффективной индивидуальной профилактики, проводимой 

участковым уполномоченным полиции, главным инструментом является 

профилактическая беседа. Ее проведение проходит по строго определенным 

этапам, которые включают подготовительный, рабочий и заключительный 
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периоды. 

На подготовительном этапе участковый уполномоченный собирает 

необходимую информацию о профилируемом лице, включая возраст, место 

работы, семейное положение, хобби и вредные привычки. Эта информация 

используется для составления индивидуального плана проведения 

профилактической беседы. 

В процессе проведения профилактической беседы с людьми старшего 

возраста участковый уполномоченный должен учитывать их жизненный опыт и 

мировоззрение, не давать им лишних советов и искать общие точки зрения. 

Более молодые правонарушители, наоборот, чаще подвержены влиянию и их 

поведение можно легче изменить. 

Важным элементом профилактической беседы является ее адаптация под 

пол и особенности профилируемого лица. Например, для женщин важна сама 

процедура беседы, тогда как для мужчин интересна цель и ее практическое 

применение. Также стоит учитывать судимости и прошлые правонарушения, 

повторность совершения преступлений в связи с бытовыми конфликтами. 

При проведении профилактической беседы следует выбирать место, 

учитывая влияние родственников и соседей на профилируемого. Если такое 

влияние негативно, следует проводить беседу в служебном помещении 

участкового уполномоченного полиции. В целом, правильное проведение 

профилактической беседы помогает воздействовать на поведение лица, 

состоящего на профилактическом учете. 

Мы обратили внимание на то, что процесс предупреждения 

правонарушений в сфере семейных отношений начинается с проведения 

профилактической беседы, которая должна проходить в качестве взаимного 

обсуждения определенного вопроса. В ходе беседы участковый должен 

проявлять доброжелательность и заинтересованность в дальнейшей судьбе 

человека, которого он профилактирует, а также быть выдержанным и 

корректным. В результате изучения научной литературы выявлено, что 

участковый должен внимательно и заинтересованно выслушивать аргументы 
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профилактируемого и приводить в противовес более доказательные аргументы. 

Продолжительность профилактической беседы не должна превышать  

30-40 минут, а профилактические беседы должны проводиться периодически, 

минимум раз в месяц, пока участковый не будет уверен в исправлении 

профилактируемого лица. Помимо этого, для повышения эффективности 

профилактики рекомендуется привлекать проживающих рядом положительно 

оказывающих влияние на профилактируемого человека (например, 

престарелых родителей), а также нейтрализовать негативную микросреду.  

В целях предупреждения правонарушений в сфере семейных отношений, 

участковый уполномоченный полиции организует и проводит 

профилактический обход административного участка, прием граждан и 

рассмотрение их обращений, индивидуальную профилактическую работу с 

гражданами, состоящими на профилактическом учете, а также представляет 

отчет перед населением о проделанной работе.1. 

Необходимо отметить, что профилактика со стороны участковых 

уполномоченных полиции не гарантирует предотвращение правонарушений 

сфере семейных отношений на 100%. Данная задача требует совместных 

усилий государственных органов, так как не всегда положение дел в семье 

зависит от желания родителей, а от социальной и экономической ситуации в 

стране. 

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Организация деятельности участкового уполномоченного полиции: учеб. 2-е изд., 

испр. и доп. / под. ред. В. А. Кудина. М.: ДГСК МВД России, 2018. С. 233. 
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ГЛАВА 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАСТКОВОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО ПОЛИЦИИ ПО 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В СЕМЕЙНО-БЫТОВЫХ 

ОТНОШЕНИЯХ 

 

§ 1. Правовая характеристика правонарушений в области семейно-

бытовых отношениях 

 

В соответствии с положениями, административным правонарушением 

является противоправное и виновное деяние, совершенное физическим или 

юридическим лицом, за которое предусмотрена административная 

ответственность в соответствии с Кодексом об административных 

правонарушениях РФ или законом о нарушениях субъекта РФ1. Кроме того, 

правонарушения, совершаемые в семейно-бытовой сфере, подразумевают 

противоправное действие, бездействие или неосторожность по отношению  

к членам семьи, сожителям, соседям, которые посягают на их жизнь, здоровье, 

честь и достоинство. 

Однако, В.А. Гаспарян считает, что такое определение не является совсем 

полным, так как не учитывает сущность преступления. Определение 

преступления раскрывается в Уголовном кодексе Российской Федерации  

(далее УК РФ), где оно описывается как общественно опасное деяние, 

совершенное виновно и запрещенное настоящим Кодексом с угрозой 

наказания. 

Для более эффективной профилактики правонарушений в семейно-

бытовой сфере необходимо понимать, что именно подразумеваются под 

правонарушениями в данной области. Первым шагом является определение 

круга лиц, в отношении которых могут совершаться данные правонарушения. 
                                                           

1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: 
федеральный. закон Рос. Федерации от 30 дек. 2001. № 195-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. 
Собр. Рос. Федерации 20 дек. 2001 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. 
Федерации 26 декабря 2001 г. // Рос. газ. 2001. 31 декабря. 
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Обычно такие нарушения происходят внутри семьи, где проживает 

правонарушитель, и могут касаться его супругов, детей, родителей, братьев и 

сестер, а также других родственников, проживающих вместе или отдельно. 

Также такие нарушения могут касаться взрослых детей, не живущих  

с родителями, и других родственников, не проживающих вместе  

с правонарушителем. Однако нарушения могут происходить и в отношении 

соседей, если они находятся в родственных отношениях с правонарушителем.  

В городской местности люди часто живут в многоквартирных домах и должны 

общаться со своими соседями, что может привести к возникновению 

конфликтов, которые могут перерасти в правонарушения.1 

Таким образом, понимание сути правонарушений в семейно-бытовой 

сфере является важным шагом для их предотвращения и борьбы с ними. 

В длительных отношениях между гражданами различных категорий часто 

возникают недоразумения и недовольства, которые могут привести  

к конфликтам и правонарушениям в семейно-бытовой сфере. Эти конфликты 

обычно базируются на желании каждого человека удовлетворить свои 

потребности, нередко за счет интересов других. Например, постоянное 

употребление алкоголя членом семьи может приводить к материальным 

проблемам, лишению отдыха, а также перекладыванию обязанностей на других 

членов. Однако, не всегда виноват только правонарушитель. Иногда, 

непродуманное поведение потерпевшего провоцирует конфликты. Важно 

понимать, что профилактика правонарушений должна быть направлена  

не только на работу с склонными к этому людьми, но и со всеми гражданами в 

целом. 

Часто бывает так, что дебоширы в семье - это люди, страдающие 

различными психическими расстройствами. Этот вид нарушителей часто 

проявляет склонность к мнительности и злопамятности, что приводит  

                                                           
1 Гаспарян В. А. Общая административно-правовая характеристика правонарушений, 

совершенных в семейно-бытовой сфере // Вестник Краснодарского университета               
МВД России. 2021. № 4 (38). С. 116. 
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к беспричинным и неконструктивным конфликтам в семье. Лица, состоящие на 

учете в психоневрологических диспансерах, могут представлять 

потенциальную угрозу для общества, поэтому полиция должна установить 

контакт с лечащими врачами, чтобы получить полную информацию о данном 

человеке. Также большинство нарушителей в семейной сфере являются ранее 

судимыми, что свидетельствует о присутствии у них антиобщественной 

направленности.  

Довольно часто правонарушения в семейной сфере скрыты, и в этом 

контексте участковый уполномоченный полиции должен хорошо знать всех 

граждан, проживающих на его участке. Особое внимание также следует 

уделять неблагополучным семьям и тем, кто злоупотребляет спиртными 

напитками, а также наркотическими и психотропными веществами для того, 

чтобы предотвратить возникновение конфликтов и насилия. Также нужно 

учитывать тех, кто проживает с нарушителями, так как и они могут стать 

причиной правонарушений в семье. 

Однако следует отметить, что преступления, совершаемые на почве 

семейно-бытовых отношений, не всегда прогнозируемы и очевидны. Одним из 

примеров таких преступлений является случай, произошедший в г. Учалы, 

когда на фоне семейного конфликта было совершено убийство нескольких 

человек. Данное лицо не имело ранее судимостей, и всех знакомых удивило его 

поступок.1 Это свидетельствует о том, что профилактическая работа полиции  

не дает гарантии и защиты от преступлений. 

Загруженность участковых уполномоченных полиции может быть 

причиной недостаточной профилактической работы и, как следствие, 

возникновения проблем в этой сфере. Решение данной проблемы требует 

рассмотрения должностных обязанностей участковых уполномоченных 

полиции и разработки соответствующей стратегии работы. Для этого 

необходимо привлечь руководителей полиции и совместно решить данную 

                                                           
1 Новости Республики Башкортостан: https://newsbash.ru/society/accidents/8594-hronika-

massovogo-ubijstva-v-uchalah.html. (Дата обращения 19.05.2023). 
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проблему. 

§ 2. Организационные и правовые основы деятельности участковых 

уполномоченных полиции по предупреждению правонарушений в сфере 

семейно-бытовых отношений 

 

Участковый уполномоченный полиции (УУП) – это офицер полиции, 

который непосредственно работает на территории участка своей службы. 

Согласно Федеральному закону от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ  

«О полиции», задачи участкового уполномоченного полиции включают в себя: 

 - обеспечение общественного порядка и безопасности на территории 

участка, установление контакта с населением, проведение профилактической 

работы с населением, укрепление доверия к органам внутренних дел; 

 - реагирование на сообщения о происшествиях, происшедших на 

территории участка, и принятие мер по установлению и задержанию 

нарушителей; 1 

 - проведение досмотров граждан, транспортных средств и имущества при 

наличии оснований; 

 - контроль за соблюдением правил дорожного движения на территории 

участка; 

 - проведение оперативно-розыскных мероприятий, связанных с розыском 

преступников и лиц, скрывающихся от органов внутренних дел. 2 

Участковые уполномоченные полиции также взаимодействуют с другими 

службами и организациями, в том числе с местными исполнительными 

органами власти и общественными организациями, для решения задач по 

обеспечению общественного порядка и безопасности на территории своего 

участка. 

Организационная структура участкового уполномоченного полиции 
                                                           

1 Федеральный закон «О полиции» от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ: 
http://www.co№sulta№t.ru/docume№t/co№s_doc_LAW_119848. (Дата обращения 11.04.2023). 

2 Руководство по работе участковых уполномоченных полиции МВД России: 
http://rsvpu.mvd.ru/Mvd/Attachme№t/723925_1/att723925.pdf. (Дата обращения 12.04.2023).  
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(УУП) в России определяется Министерством внутренних дел (МВД) и зависит 

от числа населения на территории участка. 

Обычно, участок службы УУП охватывает территорию населенного 

пункта (города, поселка и т.п.) или его часть. Участковый уполномоченный 

полиции является начальником участка полиции и подчиняется руководству 

территориального органа МВД. 

Структура службы УУП включает в себя: 

 - участковый уполномоченный полиции и его заместитель (если 

предусмотрено); 

 - оперуполномоченного (если предусмотрено); 

 - дознавателя-участкового; 

 - инспектора по пропаганде и разъяснению закона; 

 - инспектора по делам несовершеннолетних; 

 - инспектора по связям с общественностью.1 

На территории участка службы УУП может быть также создан отдел по 

борьбе с экстремизмом и терроризмом, отдел по борьбе с наркоманией, отдел 

по борьбе с преступлениями в сфере экономики и др.2 

Организационная структура службы УУП и ее состав могут меняться в 

зависимости от потребностей и особенностей работы на территории участка. 

Правовые основы деятельности участкового уполномоченного полиции 

(УУП) в России определяются законодательством Российской Федерации и 

регулируются Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ  

«О полиции». 

Участковый уполномоченный полиции имеет право: 

 - останавливать транспортные средства и личности; 

 - проверять документы у граждан, находящихся на улицах, в 

общественных местах и на других общедоступных местах; 
                                                           

1 Федеральный закон «О полиции» от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ: 
http://www.co№sulta№t.ru/docume№t/co№s_doc_LAW_119848. (Дата обращения 13.04.2023). 

2 Руководство по работе участковых уполномоченных полиции МВД России: 
http://rsvpu.mvd.ru/Mvd/Attachme№t/723925_1/att723925.pdf. (Дата обращения 14.04.2023). 
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 - осуществлять обыск и досмотр; 

 - привлекать свидетелей и экспертов; 

 - применять физическую силу, специальные средства и оружие в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

 - осуществлять задержание лиц, подозреваемых в совершении 

преступления; 

 - составлять протоколы об административных правонарушениях и 

направлять их в суд. 

При осуществлении своей деятельности участковый уполномоченный 

полиции руководствуется законодательством Российской Федерации, в том 

числе: 

 - Конституцией Российской Федерации; 

 - Кодексом об административных правонарушениях; 

 - Уголовным кодексом Российской Федерации; 

 - Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» и 

другими законами Российской Федерации. 

Участковый уполномоченный полиции также обязан соблюдать права и 

свободы граждан, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

Понятие «правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений» 

означает нарушения, связанные с семейными и бытовыми отношениями между 

людьми. Такие правонарушения могут включать в себя насилие в отношении 

близких, хулиганство, оскорбление и угрозы. 

В России правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений 

регулируются Федеральным законом от 28 декабря 2017 года № 466-ФЗ  

«О противодействии насилию в семье», который определяет следующие виды 

правонарушений: 

 1. Насилие в семье - физическое или психологическое насилие в 

отношении членов семьи, включая детей, супругов, близких родственников. 

 2. Принуждение к действиям сексуального характера - физическое или 

психологическое насилие, направленное на принуждение к сексуальным 
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действиям. 

 3. Угрозы насилия - угрозы, направленные на причинение физического 

или психологического насилия в отношении членов семьи. 

 4. Злоупотребление полномочиями опекуна или попечителя - нарушение 

прав опекаемых лиц, совершаемое опекуном или попечителем. 

 5. Нарушение прав ребенка - нарушение прав и интересов 

несовершеннолетних членов семьи.1 

Предупреждение правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений 

является важной задачей участковых уполномоченных полиции.2 Особенности 

предупреждения таких правонарушений включают в себя: 

 1. Регулярный контроль за семьями, в которых ранее были выявлены 

случаи насилия или других правонарушений в сфере семейно-бытовых 

отношений. Такой контроль может включать в себя осуществление 

патрулирования территории, проверку документов, регулярные посещения и 

т.д. 

 2. Работа с жертвами насилия, включая консультации, помощь в 

оформлении заявлений и документов, обеспечение безопасности и т.д. 

 3. Профилактическая работа с населением, направленная на повышение 

осведомленности о проблемах насилия в семье, формирование культуры 

семейных отношений, а также укрепление семейных ценностей. 

 4. Взаимодействие с другими органами, занимающимися проблемами 

семейного насилия, такими как социальные службы, медицинские учреждения, 

образовательные учреждения и т.д. 

 5. Использование новых технологий для предупреждения и 

расследования преступлений в сфере семейно-бытовых отношений, таких как 

                                                           
1 Федеральный закон «О противодействии насилию в семье» от 28 декабря 2017 года 

№ 466-ФЗ: http://www.co№sulta№t.ru/docume№t/co№s_doc_LAW_273100. (Дата обращения 
17.04.2023). 

2 Постановление Правительства Российской Федерации от 10 марта 2021 года № 376 
«Об утверждении перечня сведений, содержащихся в информационной                                                 
системе «Регистр лиц, совершивших насилие в семье»: 
http://www.co№sulta№t.ru/docume№t/co№s_doc_LAW_387245/. (Дата обращения 07.05.2023). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_387245/
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видеонаблюдение, системы оповещения и т.д.1 

Существует множество мер предупреждения правонарушений в сфере 

семейно-бытовых отношений. Рассмотрим некоторые из них: 

 1. Профилактическая работа с семьями. Специалисты органов опеки и 

попечительства, социальных служб и других социальных учреждений проводят 

профилактическую работу с семьями, которые находятся в трудной жизненной 

ситуации или подвержены риску развития насилия в семье. 

 2. Обучение жертв насилия в семье о способах защиты и самозащите. 

Жертвы насилия в семье могут получить обучение по теме «Как защитить себя 

и своих детей от насилия в семье». Эти курсы помогают жертвам насилия 

разобраться в своих правах и научиться защищать себя и своих близких. 

 3. Судебные меры. Если правонарушение уже произошло, суд может 

применить следующие меры: штраф, исправительные работы, арест, лишение 

свободы. В случае насилия в семье суд может вынести решение о временном 

или постоянном ограничении родительских прав, а также о наложении запрета 

на приближение к жертве. 

 4. Медиация. Это способ урегулирования конфликтов, когда стороны 

добровольно идут на встречу и пытаются найти взаимовыгодное решение 

проблемы. 

Медиация может помочь в случае конфликта между супругами, 

родителями и детьми, а также в случае конфликта между семьями. 

 5. Социальная помощь. Государственные и негосударственные 

организации оказывают социальную помощь жертвам насилия в семье и 

находящимся в трудной жизненной ситуации семьям. Это может быть 

материальная помощь, консультации специалистов, временное проживание в 

кризисном центре и т.д. 

Участковые уполномоченные полиции играют важную роль в 

                                                           
1 «Организация деятельности участковых уполномоченных полиции по 

предупреждению правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений»: 
https://cyberle№ka.ru/№/№izatsiya-deyatel№sti-uchastkovyh-upol. (Дата обращения 17.04.2023). 
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предупреждении правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений. Они 

занимаются профилактической работой с семьями, контролируют соблюдение 

законодательства и реагируют на сигналы о насилии в семье. Рассмотрим 

некоторые организационные меры, которые могут быть приняты участковыми 

уполномоченными полиции: 

 1. Проведение профилактической работы с семьями. Участковые 

уполномоченные полиции могут проводить профилактическую работу с 

семьями, которые находятся в трудной жизненной ситуации или подвержены 

риску развития насилия в семье. Они могут рассказать о законодательстве, дать 

рекомендации по улучшению семейных отношений и предложить помощь 

социальных служб. 

 2. Реагирование на сигналы о насилии в семье. Участковые 

уполномоченные полиции реагируют на сигналы о насилии в семье, проводят 

проверку и принимают необходимые меры. Они могут вызвать скорую помощь, 

организовать временное проживание жертвы насилия в кризисном центре, а 

также направить жертву на медицинское освидетельствование. 

 3. Сотрудничество с другими организациями. Участковые 

уполномоченные полиции сотрудничают с другими организациями, которые 

занимаются предупреждением насилия в семье. Они могут обмениваться 

информацией, проводить совместные мероприятия и координировать свои 

действия. 

 4. Обучение жертв насилия в семье о способах защиты и самозащите. 

Участковые уполномоченные полиции могут организовывать обучение для 

жертв насилия в семье о способах защиты и самозащите. Эти курсы помогают 

жертвам насилия разобраться в своих правах и научиться защищать себя и 

своих близких. 

 5. Систематический мониторинг. Участковые уполномоченные полиции 

проводят систематический мониторинг семей, которые находятся в зоне риска. 

Они могут проводить анализ статистики по насилию в семье, отслеживать 

конфликтные ситуации и принимать меры по предотвращению их эскалации. 
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 6. Профессиональное обучение. Участковые уполномоченные полиции 

регулярно проходят профессиональное обучение, которое помогает им 

справляться с задачами по предупреждению насилия в семье. Они изучают 

законодательство, основы психологии и методы работы с конфликтными 

ситуациями. 

 7. Важно отметить, что участковые уполномоченные полиции  

не являются единственными ответственными за предотвращение насилия в 

семье. В этой работе необходимо участие многих различных организаций и 

специалистов, включая социальные службы, медицинские учреждения, 

психологов и юристов. Однако, их роль в этом процессе важна и неоценима. 

Участковые уполномоченные полиции являются представителями 

органов внутренних дел и их деятельность основывается на законодательных 

актах Российской Федерации. В частности, правовые основы деятельности 

участковых уполномоченных полиции в предупреждении правонарушений  

в сфере семейно-бытовых отношений включают: 

 1. Конституция Российской Федерации. В статье 21 Конституции 

гарантируется равенство всех перед законом и запрет на произвольное 

вмешательство в личную жизнь. Эти положения являются важной основой 

защиты семейных прав и свобод граждан. 

 2.  Семейный кодекс Российской Федерации. В нем содержатся нормы, 

регулирующие семейные отношения, включая брак, расторжение брака, опеку и 

попечительство, а также права и обязанности супругов и родителей. Важным 

элементом является защита от насилия в семье. 

 3. Федеральный закон «О службе в органах внутренних дел и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В этом 

законе содержится положение о том, что участковый уполномоченный полиции 

является официальным представителем органов внутренних дел на территории 

участка. 

 4. Федеральный закон «О полиции». В этом законе содержатся 

положения о компетенции полиции и ее правах, и обязанностях  
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в предупреждении и пресечении правонарушений. 

 5. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 

2013 года № 1352 «Об утверждении порядка проведения профилактической 

работы с лицами, находящимися в зоне риска совершения насильственных 

действий в семье». Этот документ содержит рекомендации и методические 

указания по предупреждению насилия в семье. 

Кроме того, важным документом является Положение о взаимодействии 

органов внутренних дел с органами государственной власти и местного 

самоуправления, организациями и учреждениями в сфере предупреждения 

правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений, утвержденное приказом 

МВД России от 10.06.2014 г. № 445. В нем содержатся меры по совместной 

работе различных организаций и учреждений для предупреждения 

правонарушений в сфере семейных отношений. 

В целом, деятельность участковых уполномоченных полиции  

в предупреждении правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

имеет следующие цели: 

 - обеспечение безопасности граждан в семейной среде; 

 - предотвращение и пресечение насилия в семье; 

 - содействие в разрешении конфликтов в семье. 

Для достижения этих целей участковые уполномоченные полиции 

проводят следующие меры: 

 - проведение профилактической работы с лицами, находящимися в зоне 

риска совершения насильственных действий в семье; 

 -  выявление фактов насилия в семье и предоставление помощи жертвам; 

 -  оказание помощи по разрешению конфликтов в семье; 

 -  проведение профилактических бесед с насильниками; 

 - организация совместной работы социальных служб и других 

организаций по предупреждению насилия в семье. 

Таким образом, правовые основы деятельности участковых 
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уполномоченных полиции в предупреждении правонарушений в сфере 

семейно-бытовых отношений направлены на защиту семейных прав и свобод 

граждан, предотвращение и пресечение насилия в семье, а также содействие  

в разрешении конфликтов в семье. 

Практические примеры деятельности участковых уполномоченных 

полиции в предупреждении правонарушений в сфере семейно-бытовых 

отношений довольно разнообразны и зависят от конкретной ситуации. 

Некоторые из них можно найти в отчетах МВД России. 

Например, в отчете МВД России за 2020 год указывается, что в рамках 

работы по профилактике и пресечению насилия в семье участковые 

уполномоченные полиции провели более 1 млн профилактических бесед  

с семейными парами и одиночными гражданами, находящимися в группе 

риска. Кроме того, было выявлено и пресечено более 97 тыс. правонарушений 

в сфере семейно-бытовых отношений, среди которых были случаи насилия в 

семье, побои, угрозы, оскорбления и другие действия, нарушающие права и 

свободы граждан. 

Также в отчете указывается, что участковые уполномоченные полиции 

активно сотрудничали социальными службами и другими организациями по 

предупреждению насилия в семье. Например, были проведены совместные 

профилактические мероприятия с целью повышения уровня правосознания и 

профилактики насилия в семье среди подростков, молодежи и женщин. 

Кроме того, в отчете МВД России за 2020 год приводятся также примеры 

успешной работы участковых уполномоченных полиции в предотвращении 

совершения насилия в семье. Например, в одном из регионов России 

участковый уполномоченный полиции совместно социальными службами 

выявил факт насилия в семье и принял меры по оказанию помощи жертвам, а 

также привлек к ответственности насильника. В другом регионе участковый 

уполномоченный полиции провел профилактическую беседу с насильником и 

помог ему обратиться за медицинской помощью. 

Таким образом, деятельность участковых уполномоченных полиции в 
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предупреждении правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений 

является важной составляющей обеспечения законности и защиты прав 

граждан. Они проводят профилактическую работу с гражданами, 

находящимися в группе риска, выявляют случаи насилия в семье и другие 

правонарушения, а также принимают меры по оказанию помощи пострадавшим 

и привлечению нарушителей к ответственности. 

Кроме того, участковые уполномоченные полиции активно сотрудничают 

с социальными службами и другими организациями по предотвращению 

насилия в семье и повышению уровня правосознания населения. Все это 

позволяет сокращать количество нарушений в сфере семейно-бытовых 

отношений и обеспечивать защиту прав и свобод граждан. 

В целом, деятельность участковых уполномоченных полиции в 

предупреждении правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений имеет 

множество практических примеров и существенно влияет на улучшение 

обстановки в этой сфере. 

Семейно-бытовые отношения - это взаимодействие людей, основанное на 

совместном проживании, уходе и воспитании детей, ведении хозяйства и 

других сферах жизни, связанных с общим бытом. 

В России понятие семейно-бытовых отношений регулируется семейным 

законодательством, а также законами, регулирующими социальную защиту 

населения. Например, в статье 1 Семейного кодекса РФ определено, что семья - 

это объединение лиц, основанное на браке или на фактическом проживании 

вместе. 

Кроме того, понятие семейно-бытовых отношений широко используется в 

социологии, психологии и других научных дисциплинах. В социологии под 

семейно-бытовыми отношениями понимаются отношения между членами 

семьи, связанные с выполнением общих бытовых задач и ролей. В психологии 

же понятие семейно-бытовых отношений описывает взаимодействие супругов 

и других членов семьи, направленное на удовлетворение потребностей и 



32 
 
достижение общих целей.1 

В юридической сфере семейно-бытовые отношения определяются как 

взаимоотношения между членами семьи, основанные на браке или фактическом 

проживании вместе, и связанные с общим бытом, уходом и воспитанием детей, 

ведением хозяйства и другими сферами жизни. 

Причины возникновения правонарушений в области семейных 

отношений могут быть разнообразными и зависят от многих факторов, включая 

социально-экономическую ситуацию, культурные и религиозные традиции, 

отношения между супругами, наличие или отсутствие детей, а также другие 

факторы. 

Согласно исследованию, проведенному в 2016 году Центром 

стратегических разработок, одной из главных причин семейных конфликтов 

является несовпадение желаний и ожиданий супругов. В том числе, часто 

возникают конфликты в семьях, где супруги имеют разный уровень дохода, 

образования и социального статуса. 

Другие причины включают в себя насилие в семье, алкоголизм и 

наркомания, измену, отсутствие доверия между супругами, финансовые 

проблемы, неравенство в распределении домашних обязанностей и т.д. 

Одним из важных аспектов в предотвращении правонарушений в области 

семейных отношений является укрепление семейных ценностей, повышение 

уровня социальной защищенности и образования населения в области 

семейных отношений.2 

Особенности правового регулирования семейно-бытовых отношений  

в России определяются главным образом семейным законодательством - 

Семейным кодексом РФ, который вступил в силу в 1996 году. Согласно 

Семейному кодексу, семейные отношения основываются на равенстве прав и 
                                                           

1 Семейно-бытовые отношения как социальный феномен // Лаптева Н.В. // Социальная 
работа и социальная политика. 2017. Т. 17. № 1. С. 81-85. 

2 Белоусова Л.В., Попова Е.В. Семейно-бытовые конфликты: причины и пути их 
разрешения // Электронный научный журнал «Известия Южного федерального 
университета. Педагогические науки». 2020. № 5 (164). С. 48-55. 
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свобод мужчины и женщины, на их добровольном согласии, на взаимной 

любви, заботе и взаимопомощи. 

Семейный кодекс РФ регулирует вопросы, связанные с заключением 

брака, правами и обязанностями супругов, расторжением брака, усыновлением 

и опекой над детьми, а также другими вопросами, касающимися семейно-

бытовых отношений. 

Одной из особенностей правового регулирования семейно-бытовых 

отношений является то, что в России существует возможность заключения как 

государственного, так и религиозного брака. Однако, для правового 

регулирования семейных отношений важно, чтобы брак был зарегистрирован  

в органах ЗАГСа и соответствовал требованиям Семейного кодекса. 

Также стоит отметить, что правовое регулирование семейно-бытовых 

отношений включает в себя защиту супругов от насилия в семье и других форм 

нарушения их прав и свобод. В этой области в России действует Федеральный 

закон «О противодействии насилию в семье», который устанавливает 

механизмы защиты прав и свобод жертв насилия в семье и пресекает 

насильственные действия.1 

Предупредительная работа с семьями и отдельными членами семьи - это 

мероприятия, направленные на профилактику возникновения правонарушений 

в семейных отношениях. Она проводится с целью предупредить нарушения 

законодательства и привлечения к ответственности за их совершение. 

В России предупредительная работа с семьями и отдельными членами 

семьи является одним из основных направлений профилактической 

деятельности органов внутренних дел. Её задачи и особенности регулируются 

законодательством, в частности: 

Федеральным законом «О службе в органах внутренних дел Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

                                                           
1 Федеральный закон «О противодействии насилию в семье» от 28 декабря 2017 года 

№ 466-ФЗ: http://www.co№sulta№t.ru/docume№t/co№s_doc_LAW_273100/. (Дата обращения 
12.05.2023). 
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Российской Федерации» от 30.11.2011 № 342-ФЗ (статьи 3, 6 и 7) определяются 

функции и задачи органов внутренних дел, в том числе профилактическая 

работа. 

Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Положения о профилактической работе с несовершеннолетними и их семьями в 

органах внутренних дел Российской Федерации» от 05.03.2014  

№ 173 устанавливаются основные направления и формы профилактической 

работы с семьями. 

Постановлением Правительства Российской Федерации «О мерах по 

совершенствованию профилактической работы с несовершеннолетними и их 

семьями» от 11.05.2015 № 455 определены дополнительные меры по 

профилактике правонарушений. 

Основной задачей правоохранительных органов является обеспечение 

законности и защита прав и свобод граждан. Предупредительная работа  

с семьями является важной частью этой задачи и направлена на 

предотвращение правонарушений в области семейных отношений.  

Основные формы предупредительной работы с семьями в 

правоохранительных органах включают в себя: 

1) Индивидуальные беседы. Правоохранительные органы проводят 

индивидуальные беседы с семьями и отдельными членами семьи с целью 

выявления причин возможных правонарушений, информирования  

о действующем законодательстве и возможных последствиях правонарушений.  

В рамках таких бесед могут быть предложены рекомендации по укреплению 

семейных отношений и преодолению возможных конфликтов. 

2) Семинары и тренинги. Правоохранительные органы организуют 

семинары и тренинги для семей, направленные на повышение правовой 

культуры и осведомленности в области семейного права. На таких 

мероприятиях семьи могут получить консультации и рекомендации по 

вопросам, связанным с семейными правами и обязанностями, а также по 

преодолению конфликтных ситуаций. 
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3) Работа с детьми и подростками. Правоохранительные органы 

проводят работу с детьми и подростками, проживающими в семьях, где 

возможны правонарушения. Цель работы с детьми и подростками заключается  

в формировании правильной позиции по отношению к закону, профилактике 

правонарушений и предотвращении противоправных действий в семье. Для 

этого могут использоваться различные методы, включая беседы, тренинги, 

семинары, игры и др. 

4) Консультации и помощь. Правоохранительные органы оказывают 

консультативную и психологическую помощь семьям и отдельным членам 

семьи, которые нуждаются в поддержке и содействии. 

Важно отметить, что все формы предупредительной работы с семьями 

должны быть направлены на сохранение и укрепление семейных отношений,  

а не на их разрушение. Представители правоохранительных органов должны 

проявлять тактику и дипломатию при работе с семьями, чтобы не вызывать 

дополнительных конфликтов и не усугублять сложившуюся ситуацию. 

Работа с населением по профилактике насилия в семье в 

правоохранительных органах является одной из важнейших задач в сфере 

борьбы с этим негативным явлением в обществе. Российские 

правоохранительные органы активно работают в данном направлении, 

предоставляя населению различные формы помощи и поддержки. 

Одной из форм работы с населением является проведение 

профилактических бесед и консультаций, на которых сотрудники 

правоохранительных органов информируют население о правилах поведения  

в семье, законодательстве, касающемся насилия в семье, а также о том, как и 

куда обратиться в случае насилия. В рамках таких мероприятий проводятся  

не только беседы с семьями, но и индивидуальные консультации с жертвами 

насилия и лицами, которые могут стать жертвами насилия. 

Другой формой работы с населением является проведение круглых 

столов, семинаров, тренингов и мастер-классов по профилактике насилия в 

семье. Такие мероприятия позволяют собрать различных участников общества 
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(жертвы насилия, представителей правоохранительных органов, социальных 

служб, общественных организаций и т.д.), чтобы обменяться опытом, обсудить 

проблемы и выработать рекомендации по предотвращению насилия в семье. 

Также правоохранительные органы проводят масштабные 

информационные кампании по профилактике насилия в семье. В рамках таких 

кампаний газеты, журналы, радио и телевидение освещают проблему насилия в 

семье, информируют население о существующих формах помощи и поддержки, 

а также публикуют материалы о предупреждении насилия в семье. 

Организация социально-психологической помощи в семьях является 

одним из важных направлений работы правоохранительных органов  

в профилактике и противодействии насилию в семье. Российские источники 

предоставляют информацию о различных методах и формах оказания 

социально-психологической помощи в семьях. 

Одной из основных форм оказания помощи является консультационная 

работа, которая проводится специалистами социальных служб  

и психологических центров, сотрудниками правоохранительных органов  

и других организаций. В рамках консультационной работы проводятся 

индивидуальные и групповые консультации для семей, которые столкнулись  

с проблемами насилия в семье. Также проводятся тренинги и семинары для 

повышения уровня осведомленности населения о проблемах насилия в семье  

и методах их решения. 

Еще одной формой оказания помощи является психолого-педагогическое 

сопровождение семьи, которое включает в себя комплекс мероприятий по 

коррекции отношений между членами семьи, обучению родителей 

эффективным методам взаимодействия с детьми, а также психологической 

поддержке членов семьи, столкнувшихся с насилием. 

Для проведения работы по оказанию социально-психологической помощи 

в семьях правоохранительные органы могут привлекать различных 

специалистов, таких как психологи, социальные работники, юристы и другие 

эксперты. 
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Кроме того, в российских регионах создаются кризисные центры для 

женщин и детей, пострадавших от насилия в семье, где оказывается 

комплексная помощь, включающая в себя медицинскую помощь, 

психологическую поддержку, юридическую помощь и другие виды помощи. 

Организация социально-психологической помощи в семьях является 

одним из важных направлений работы правоохранительных органов  

в профилактике и противодействии насилию в семье. 

Для проведения работы по оказанию социально-психологической помощи 

в семьях правоохранительные органы могут привлекать различных 

специалистов, таких как психологи, социальные работники, юристы и другие 

эксперты. 

Кроме того, в российских регионах создаются кризисные центры для 

женщин и детей, пострадавших от насилия в семье, где оказывается 

комплексная помощь, включающая в себя медицинскую помощь, 

психологическую поддержку, юридическую помощь и другие виды помощи. 

Законодательство в области семейных отношений постоянно развивается 

и улучшается с целью обеспечения защиты прав и интересов всех членов семьи. 

Ниже приведены некоторые основные моменты, касающиеся этой темы. 

Семейный кодекс РФ. Этот нормативно-правовой акт является основным 

нормативным документом, регулирующим семейные отношения в Российской 

Федерации. В 2020 году были внесены изменения, направленные  

на усиление защиты жертв насилия в семье, в том числе были введены новые 

меры ответственности за совершение насилия в отношении беременных 

женщин и малолетних детей, а также увеличена максимальная сумма штрафа  

за совершение насилия в семье. 

Также в 2019 году был принят проект Федеральный закон «О 

профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации», который 

устанавливает меры по предупреждению и борьбе с насилием в семье. В рамках 

этого закона были разработаны новые правила оказания помощи жертвам 

насилия в семье, усовершенствована система профилактики и реагирования на 
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случаи насилия в семье. 

В Российской Федерации действует множество других законов и 

нормативных актов, касающихся семейных отношений. Например, закон  

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

устанавливает правила оказания государственной и муниципальной помощи 

семьям, включая помощь жертвам насилия в семье. 

Законодательство в области семейных отношений в России постоянно 

совершенствуется, чтобы улучшать положение семей и защитить их права.  

В последние годы было принято несколько важных законов, направленных на 

укрепление семейных ценностей и предотвращение насилия в семье. 

Одним из таких законов является Федеральный закон от 29 декабря 2012 

г.  № 273-ФЗ «Об образовании семей (семейных) в Российской Федерации». Он 

устанавливает порядок создания и регистрации семейных отношений, права и 

обязанности супругов и родителей, а также права и обязанности детей. Закон 

направлен на защиту интересов семьи и детей, а также на обеспечение 

стабильности и устойчивости семейных отношений. 

Еще одним важным законом является Федеральный закон от 7 февраля 

2017 года № 8-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части повышения эффективности предупреждения и 

противодействия семейному насилию». Он предусматривает более жесткие 

меры ответственности за семейное насилие, усиление контроля за ситуацией  

в семье и защиту жертв насилия. 

Также в 2021 году был принят Федеральный закон от 23 апреля 2021 года 

№ 108-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части усиления ответственности за насильственные 

действия в семье». Он направлен на более эффективную защиту жертв 

семейного насилия и повышение ответственности за такие действия. 

Для эффективного урегулирования конфликтов в семьях разрабатываются 

и внедряются различные механизмы досудебного урегулирования, 

направленные на предупреждение семейных конфликтов и насилия  
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в отношении членов семьи. Реализация таких механизмов включает в себя как 

правовые, так и практические меры. 

Одним из таких механизмов является использование медиации  

в семейных конфликтах. Медиация - это процесс, в ходе которого независимый 

третьи лицо, медиатор, помогает участникам конфликта найти 

взаимоприемлемое решение, основанное на добровольном согласии сторон. В 

России медиация в семейных делах является обязательным этапом перед судом. 

Медиатор может предложить участникам различные способы урегулирования 

конфликта, например, заключение договора, расторжение брака или 

установление порядка общения с детьми. 

Еще одним механизмом досудебного урегулирования конфликтов в 

семьях является использование семейного уголовно-процессуального кодекса, 

который предусматривает возможность заключения мирового соглашения 

между потерпевшим и обвиняемым. Мировое соглашение - это соглашение 

между сторонами о прекращении уголовного преследования за определенную 

компенсацию или выполнение определенных условий. 

Также механизмами досудебного урегулирования конфликтов в семьях 

являются консультации и психологическая помощь. Психологические центры и 

службы, работающие в правоохранительных органах, могут оказывать 

психологическую помощь жертвам семейного насилия и их родственникам.  

В рамках консультаций специалисты могут помочь в решении конкретных 

проблем и конфликтов в семье, а также предложить пути их решения. 

Анализ практики предупреждения правонарушений в области семейно-

бытовых отношений включает в себя оценку эффективности применения 

правовых норм и механизмов регулирования отношений в семьях. Это 

необходимо для определения тех аспектов, которые нуждаются  

в усовершенствовании и дополнительной работе. 

Один из таких анализов был проведен Министерством внутренних дел 

Российской Федерации в 2019 году. В ходе анализа были выявлены причины 

возникновения насилия в семье и способы их предотвращения. Также была 
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проведена оценка эффективности работы правоохранительных органов и 

социальных служб по предупреждению насилия в семьях. 

Результаты анализа показали, что одной из причин насилия в семье 

является отсутствие у людей знаний о своих правах и способах защиты. В то же 

время, важно обеспечить доступность и эффективность правовой помощи  

и консультаций по вопросам семейных отношений. Также выявлено, что 

необходимо улучшить координацию действий между различными службами, 

работающими в данной области. 

Основная цель анализа практики предупреждения правонарушений  

в области семейных отношений - это определение тех аспектов, которые 

нуждаются в усовершенствовании и дополнительной работе. Именно на основе 

таких анализов можно разрабатывать и внедрять новые механизмы досудебного 

урегулирования конфликтов в семьях, улучшать законодательство и повышать 

эффективность работы правоохранительных органов и социальных служб  

в данной области. 

Существует ряд рекомендаций и предложений по улучшению 

деятельности органов и учреждений, занимающихся предупреждением 

правонарушений в области семейных отношений. Они основаны на опыте 

работы, анализе практики и учете современных тенденций и требований. 

Некоторые из таких рекомендаций: 

Развитие сети услуг социально-психологической и юридической помощи 

населению, в том числе создание кризисных центров и телефонных горячих 

линий. 

Развитие профессиональной подготовки специалистов, работающих  

в сфере предупреждения и пресечения насилия в семье. Важно, чтобы 

специалисты имели необходимые знания и навыки, а также психологическую и 

этическую готовность для работы с жертвами насилия. 

Укрепление механизмов взаимодействия между различными органами  

и учреждениями, занимающимися предупреждением насилия в семье. Это 

позволит обеспечить более эффективную работу в этой области  
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и предотвратить дублирование усилий. 

Разработка и внедрение комплексных программ и проектов, 

направленных на предупреждение насилия в семье. Это может включать 

проведение информационных кампаний, обучение населения, разработку 

методических рекомендаций и т.д. 

Расширение возможностей использования альтернативных механизмов 

досудебного урегулирования конфликтов в семьях. Важно развивать  

и использовать методы медиации, арбитража, консультаций семейного 

психолога и другие механизмы, которые могут помочь решить конфликт без 

привлечения к ответственности. 

Усиление контроля за соблюдением законодательства и ответственность 

за его нарушение. Это включает не только контроль за насилием в семье, но и 

за нарушениями прав детей и другими формами нарушения законодательства в 

сфере семейных отношений. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В ходе написания выпускной квалификационной работы удалось достичь 

следующих выводов и сформировать предложения.  

Анализ нормативных правовых актов показал, что профилактическая 

деятельность является основной для службы участковых уполномоченных 

полиции. Указанная деятельность регламентирована достаточно большим 

количеством нормативных правовых актов различной юридической силы. Так, 

все они базируются на положениях Конституции РФ, в которую в 2020 году 

были внесены поправки, в том числе, по вопросам отношений в семейно-

бытовой сфере. Кроме того, в структуре нормативной базы, регламентирующей 

правоотношения, связанные с предупреждением правонарушений в семейно-

бытовой сфере следует обозначить группу федеральных законов, где основным 

является Федеральный закон «О полиции». Кроме указанного закона, особое 

значение имеют положения федерального закона «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации» и иные. 

Немаловажное значение имеют и подзаконные акты, где особняком стоит 

Инструкции по исполнению участковым уполномоченным полиции служебных 

обязанностей на обслуживаемом административном участке, которая была 

утверждена приказом МВД России № 205 от 29 марта 2019 года. По нашему 

мнению, существующая система нормативных правовых актов, регулирующих 

профилактическую деятельность участкового уполномоченного полиции, в том 

числе в сфере семейно-бытовых отношений, достаточна для того, что 

эффективно снижать уровень криминализации российского общества.  

В работе было выявлено, что участковые уполномоченные полиции 

осуществляют как общую, так и специальную профилактику правонарушений 

семейно-бытового характера. При этом особое значение имеет индивидуальная 

профилактика, в особенности с отдельными категориями граждан, среди 

которых лица, допустившие правонарушения в семейно-бытовой сфере.  
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В настоящее время в российской правовой традиции существует 

диспозитивный подход к профилактике противоправного поведения несмотря 

на то, что указанные правоотношения регулирует специальный федеральный 

закон о профилактике. С одной стороны, профилактика является лишь 

составляющим звеном предупреждения противоправного поведения, с другой 

стороны, профилактика, осуществляемая участковым уполномоченным 

полиции, производится не иначе как в форме несения службы указанным 

субъектом профилактики. В выпускной квалификационной работе предложено 

авторское понимание профилактики правонарушений, которое сводится к 

деятельности уполномоченных органов, общественных объединений и граждан  

по недопущению возникновения, устранению, ослаблению или нейтрализации 

детерминант противоправного поведения, переориентирования субъекта, 

демонстрирующего девиантное или делинквентное поведение, на правомерные 

модели поведения, а также создания безопасной среды для жизнедеятельности 

общества посредством формирования у них высокого уровня правосознания. 

Анализ научной литературы выявил особенный интерес к профилактике 

правонарушений в семейно-бытовой сфере, однако, профилактическая работа 

участкового уполномоченного полиции связана в первую очередь с лицами, 

которые совершали указанные в Инструкции правонарушения и преступления. 

Те же лица, которые допускают семейно-бытовые правонарушения, но  

не привлекались к соответствующему виду ответственности остаются без 

внимания.  

В соответствии с действующим законодательством, участковые 

уполномоченные полиции осуществляют индивидуальную профилактическую 

работу с различными категориями граждан, среди которых одно из ключевых 

мест занимают лица, допустившие правонарушения в семейно-бытовой сфере. 

Следует отметить, что на законодательном уровне до сих пор не выработан 

подход к пониманию категории семейно-бытовых правонарушений. 

Индивидуальная профилактика указанной категории лиц осуществляется 

исходя из положений ведомственной Инструкции, утвержденной приказом 
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МВД России № 205. Важность профилактического воздействия  

на рассматриваемую категорию представляется в том, что за последние 

несколько лет наметился рост правонарушений, совершаемых в семейно-

бытовой сфере, где потерпевшими, в основном, являются женщины и 

несовершеннолетние дети. В связи с этим, необходима выработка более четких 

оснований постановки на учет указанных лиц, а также реализация эффективных 

мер профилактики в отношении лиц, которые еще не совершали указанные 

правонарушения, либо совершали такие правонарушения, но они остались  

в латентном поле.  

Основания для осуществления предупредительной работы с лицами, 

допустившими правонарушения в семейно-бытовой сфере содержаться  

в положениях Инструкции, утвержденной приказом МВД России № 205. 

Закрепленные в п. 33 основания следует делить на несколько групп. Так,  

к первой группе следует относить основание, связанное с совершением 

административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.1.1. КоАП РФ, 

предусматривающей административную ответственность за побои. Так, 

указанное основание является одним из самых частых, что подтверждается 

анализом правоприменительной деятельности ОМВД по Ишимбайскому 

району.1  

Ко второй группе оснований необходимо относить факт совершения 

преступлений, предусмотренных ст. 115, 116, 116.1, 117 и 119 УК РФ. 

Названные нормы уголовного законодательства предусматривают 

ответственность за побои, причинение легкого вреда здоровью, истязание,  

а также угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. К третьей 

группе оснований следует отнести случаи, когда уголовное дело было 

прекращено или не возбуждено в силу определенных обстоятельств, как 

например отсутствие заявления потерпевшего, примирение или назначения 

                                                           
1 Семейно-бытовое насилие: статистический и социологический анализ (на примере 

Республики Башкортостан): https://cyberleninka.ru/n/semeyno-bytovoe-nasilie-statisticheskiy-i-
sotsiologicheskiy-analiz-na-primer-respublikibashkortostan=65803 (Дата обращения 17.05.2023). 
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подсудимому судебного штрафа. Отметим, что только указанные основания 

могут служить поводом постановки лица на соответствующий 

профилактический учет и проведения с ним в дальнейшем соответствующей 

предупредительной работы. Важным представляется то, что из положений 

названной Инструкции остается неясным обязательность реализации названных 

оснований в плане постановки на учет таких лиц. В связи с этим, целесообразно 

проработать и внести соответствующие изменения в названный нормативный 

правовой акт, в части обязательности такого учета, а также включения в 

перечень таких оснований обстоятельств, связанных с совершением иных 

противоправных действий в семье, в частности, предусмотренных 

законодательством субъектов РФ.  

Индивидуально-профилактическая работа с лицами, допускающими 

правонарушения в семейно-бытовой сфере, имеет свои особенности. К таковым 

особенностям следует отнести, прежде всего, то, что работа производится  

с определенным контингентом. С одной стороны, это лица, допускающие 

правонарушения в семейно-бытовой сфере, а с другой потерпевшие от их 

действий, которые зачастую не изъявляют придавать огласке, совершаемые 

против них правонарушения. В связи с этим, участковый уполномоченный 

полиции должен обеспечить на административном участке комплексную 

деятельность по применению всех имеющихся методов индивидуальной 

профилактической работы с данной категорией лиц, а также с лицами,  

в отношении которых совершаются семейно-бытовые правонарушения.  

В работе предложен алгоритм по предупреждению семейно-бытовых 

правонарушений. Данный алгоритм включает три пути реализации исправления 

склонного к насилию поведения: через постановку на профилактический учет, 

через профилактику по списочному учету, через разрешение конфликта путем 

профилактических бесед.  

Результативность работы участкового уполномоченного полиции по 

предупреждению правонарушений в семейно-бытовой сфере во многом зависит 

и от повседневного их взаимодействия с работниками других служб органов 
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внутренних дел. Основной целью такого взаимодействия является наиболее 

полное обеспечение информацией участкового уполномоченного полиции, а не 

о возложении его обязанностей по работе с подотчетными лицами на других 

сотрудников. Конечно, не исключается необходимость использования 

возможностей некоторых служб в предупреждении правонарушений на 

бытовой почве, особенно на этапах выявления правонарушителей, наблюдения 

за их образом жизни и пресечения их противоправной деятельности. 

Участковый уполномоченный полиции должен помнить, что в 

тактическом плане наиболее важны первичные беседы, так как проведение их 

связано с тем этапом, когда напряженность между участниками конфликта в 

связи со сложившимися отношениями еще не переросла в явно выраженную 

неприязнь. В ходе этих бесед все усилия надо направлять на познание причин 

конфликта, активно использовать при этом жизненный опыт и 

профессиональную подготовку. Участковому уполномоченному полиции 

необходимо руководствоваться правилом, что позиция индивида в общении 

всегда конкретна относительно того или иного участника конфликта. 

Следовательно, надо всегда учитывать сложную систему семейно-бытовых 

взаимоотношений. Поэтому целесообразно беседы проводить не только со 

всеми членами семьи, в первую очередь, совершеннолетними, но и по 

возможности, с родственниками, знакомыми, соседями. Однако следует 

критически относиться к информации, которая исходит от родителей супругов, 

поскольку в ней много субъективизма. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод что под 

правонарушениями в сфере семейно-бытовых отношений понимаются 

общественно-опасные деяния, совершенные на почве длительных отношений 

между членами одной семьи, родственниками, друзьями, соседями и хорошими 

знакомыми, характеризующиеся стремлением удовлетворить свои личностные 

потребности в ущерб другой стороны и зачастую сопровождающиеся 

провоцирующим поведением потерпевшего. 
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Учитывая то, что данные правонарушения совершаются, как правило, не 

внезапно, а в результате длительных неприязненных отношений, участковому 

уполномоченному полиции предоставляется возможность применять 

различные меры профилактического воздействия. 

Применяя тот или иной метод участковый уполномоченный должен 

помнить, что универсальных мер воздействия на профилактируемое лицо не 

существует, их нужно применять комплексно и избирательно. 

В конечном итоге успех профилактического воздействия зависит от 

умения участкового уполномоченного прогнозировать поведение 

профилактируемого в зависимости от применения к нему тех или иных мер 

воздействия. С этой целью участковый уполномоченный должен постоянно 

изучать вопросы педагогики и психологии. 

Дополнительно к сказанному следует рассмотреть вопрос о введении  

в законодательство нового механизма предупреждения семейно-бытовых 

правонарушений. Таким инструментом мог бы стать институт официального 

предостережения, которое выдается потенциальному правонарушителю. Кроме 

того, следует организовать ведение специальных баз данных  

о правонарушениях, которые допущены в семейно-бытовой сфере и лицах их 

совершивших, которые будут доступны всем заинтересованным субъектам 

профилактики, в том числе участковым уполномоченным полиции. 
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