
вершеннолетнего к административной ответственности в виде штрафа, комис
сия должна выяснить, есть ли у него самостоятельный заработок. Чаще всего 
несовершеннолетние, совершившие административные правонарушения, не 
имеют самостоятельного заработка, и штраф за них выплачивают их родители. 
Но это не означает, что несовершеннолетний освобождается от ответственно
сти. В данном случае на родителя перекладывается только обязанность по 
уплате административного штрафа, а субъектом ответственности так и остается 
несовершеннолетний. И если в течение года с момента уплаты административ
ного штрафа несовершеннолетний совершит еще одно однородное администра
тивное правонарушение, то это будет расцениваться как обстоятельство, отяг
чающее административную ответственность.

При этом необходимо иметь в виду, что однородным считается правона
рушение, имеющее единый родовой объект посягательства, независимо от того, 
установлена ли административная ответственность за совершенные правона
рушения в одной или нескольких ст. КоАП РФ.
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СЕМЕЙНО-БЫТОВЫХ КОНФЛИКТОВ

Одним из основных направлений деятельности службы участковых упол
номоченных полиции в Российской Федерации является предупреждение пра
вонарушений, совершаемых быту. Анализ дел об административных правона
рушениях, производство по которым осуществлялось органами внутренних дел, 
а также уголовных дел позволяет сделать неутешительный вывод: в последние 
годы в стране наблюдается устойчивый рост противоправных посягательств, 
совершаемых на семейно-бытовой почве. Причины такого положения дел раз
личны. К наиболее распространенным из них можно отнести безработицу, ал
коголизм, наркоманию, отсутствие системы воспитания молодежи и другие. 
Аналогичная ситуация наблюдается и в подавляющем большинстве государств, 
получивших независимость после распада СССР.

Следует заметить, что в эпоху союзного государства отрицался сам факт 
существования в стране преступлений и административных правонарушений на 
бытовой почве. Данный посыл связан в первую очередь с бытовавшим в то 
время тезисом: «Советская семья -  лучшая в мире». На практике это явилось 
серьезной помехой в профилактике бытовой преступности, в выработке новых
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форм и методов борьбы с ней. Кроме того, в стране так и не были созданы спе
циализированные подразделения по предупреждению преступлений, соверша
емых в семье, хотя в развитых европейских государствах, а также в Соединен
ных Штатах Америки их существование давно уже стало обыденной и так не
обходимой нормой. Именно поэтому, в отличие, например, от Великобритании, 
вся тяжесть работы по рассматриваемому направлению в России ложится на 
службу участковых уполномоченных полиции.

По мнению специалистов, семейно-бытовые конфликты занимают первое 
место по количеству совершаемых правонарушений. К их числу относятся про
тивоправные деликты, посягающие на жизнь, здоровье, честь, свободу и досто
инство личности, общественный порядок и некоторые иные объекты правовой 
охраны. Указанные правонарушения чаще всего совершают лица, ранее суди
мые, постоянно нарушающие общественный порядок, злоупотребляющие алко
гольной продукцией, потребляющие наркотические средства.

Основной негатив семейно-бытовых правонарушений проявляется в фор
мировании у их субъектов чувства вседозволенности, которое толкает наруши
телей на совершение все новых и новых противоправных деликтов, а также 
нарушений моральных устоев. Однако самым опасным итогом всякого семей
но-бытового конфликта выступает то негативное воздействие, которое он ока
зывает на детей.

Главной особенностью деятельности участкового уполномоченного по
лиции по профилактике правонарушений, совершаемых в быту, является не 
столько организация эффективной системы реагирования на сообщения об уже 
совершенных правонарушениях, сколько проведение упреждающих мероприя
тий. Проявляется это в выявлении так называемых «проблемных» семей, с ко
торыми необходимо осуществлять индивидуальную работу.

Для того чтобы разгоревшийся конфликт разрешился положительным об
разом, участковому уполномоченному полиции в первую очередь следует уста
новить с конфликтующими сторонами психологический контакт. Во время раз
бирательства он обязан быть беспристрастным, то есть ему следует занять 
нейтральную позицию и дать всем участникам конфликта возможность гово
рить обо всех обстоятельствах дела. При этом перебивать говорящих ни в коем 
случае нельзя. Поняв, что их внимательно слушают, не проявляя агрессии и не
терпения, конфликтующие стороны (в том числе и виновник конфликта) стано
вятся доступными для установления с ними психологического контакта. Если 
же участковый уполномоченный полиции пытается возражать или же объяс
нять что-либо возбужденному человеку, то это только повышает накал эмоций 
последнего и лишает сотрудника полиции возможности объективно и беспри
страстно разобраться в ситуации.

Необходимо проводить беседу так, чтобы избежать конфликта. К тому же 
надо помнить, что при профилактических беседах участковый уполномоченный 
полиции, как правило, не должен занимать позицию обвинителя, поскольку это
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мешает установить психологический контакт либо разрушает уже сложивший
ся. При профилактике ни в коем случае нельзя использовать провоцирующие 
приемы, а также воздействовать на низменные побуждения (например, рев
ность, корысть и т. п.) того лица, которое подвергается профилактике.

Если профилактическая беседа проводится с людьми пожилого возраста, 
участковому уполномоченному полиции следует учесть, что они обладают 
устойчивой системой взглядов и большим жизненным опытом, сформировав
шимся в иную социально-экономическую и политическую эпоху. В то же время 
правонарушители более молодого возраста обладают спонтанностью чувств, их 
взгляды изменчивы. На них легче оказать влияние как лицам с антисоциальной 
направленностью, так и тем, кто способен оказать положительное воздействие.

По мнению Д.А. Шестакова, индивидуально-профилактическое воздей
ствие участкового уполномоченного полиции на правонарушителей в сфере се
мейно-бытовых отношений должно заключаться в выработке у последних до
статочно устойчивых положительных или хотя бы сдерживающих нравствен
ных начал и представлений о взаимоотношениях в семье с бытовым окружени
ем, при котором можно ожидать законопослушного и социально одобряемого 
поведения [1, с. 14].

Все вышесказанное лишний раз доказывает острую необходимость в 
наличии у участкового уполномоченного полиции основ педагогической и пси
хологической подготовки.

Кроме того, решением многих проблемных вопросов деятельности участ
ковых уполномоченных полиции по профилактике семейно-бытовых конфлик
тов могло бы стать закрепление в Кодексе Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях специальной главы -  «Административные пра
вонарушения в области семейно-бытовых отношений». Подобная новация 
вполне возможна в рамках создания нового кодифицированного администра
тивно-деликтного закона, о необходимости принятия которого все громче гово
рят отечественные административисты [2, с. 175].
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