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РЕФЕРАТ
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ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ, ИНСПЕКТОР ПО ДЕЛАМ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ПОДРОСТОК, ПРАВОНАРУШЕНИЕ,

ПРЕСТУПЛЕНИЕ, ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ПОДРОСТОК С ДЕВИАНТНЫМ

ПОВЕДЕНИЕМ, СОЦИАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИКА

Бакалаврская работа посвящена научному и прикладному значению –

социально – профилактической работе с подростками – девиантами (на примере

ПДН ОП-1 МО МВД России «Благовещенский»).

Практическая значимость бакалаврской работы состоит в том, что

рекомендации, разработанные в данной работе, могут быть применены для

совершенствования социально – профилактической работы с подростками -

девиантами, для преодоления проблем в реализации социальной работы с

данной категорией подростков в городе Благовещенске. Также значимость

данной работы заключается в привлечении внимания общественности к

проблемам подростковой девиации.
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ВВЕДЕНИЕ

Настоящая работа посвящена актуальной и значимой проблеме

социально-профилактической работе с подростками – девиантами в городе

Благовещенске.

Социально-экономическая и политическая обстановка в стране приводит

к тому, что растет число подростков, которые совершают правонарушения или

преступления. В последние годы в России возросла численность подростков,

для которых цель жизни сводится к достижению материального благополучия.

Учеба и труд утратили значимость и ценность, стали носить характер как

можно больше получить от жизни, но при этом как можно меньше трудиться.

Такая позиция подростков приобретает все более открытые и воинствующие

формы, порождая новую волну потребительства, часто провоцирующую

поведенческие девиации. За последнее годы в России возрос уровень тех

подростков, которые выражают свои недовольства через какие-то

противоправные действия и считают, что это норма и тем самым преподают

пример меньшему поколению, и с этим связан рост уменьшения возраста с

которого начинают совершаться правонарушения (преступления). Подростки

стремятся показать своим сверстникам или лицам старше них, что они

«крутые» и на все способны, лишь для того, чтобы не прослыть трусом в

компании. Социальная профилактика в этом отношении является незаменимой,

а точнее самой главной частью в жизни подростка. Это связанно напрямую с

действием профилактики на его поведение. Чем раньше и чаще мы начнем

проводить профилактику, тем меньше мы увидим правонарушений или

преступлений от подростков.

В амурской области и по городу Благовещенску за последний год

возросло число преступлений совершенных молодыми людьми. Так за 2014 год

с января по сентябрь несовершеннолетними было совершенно 601

преступление. За аналогичный период 2015 года было зарегистрировано 883

преступления. Что говорит о росте преступлений в этой категории лиц.



6

В соответствии с высокой актуальностью, обозначенной нами

проблематики, автором была предпринята попытка изучения темы: Социально -

профилактическая работа с подростками-девиантами (на примере

подразделения по делам несовершеннолетних ОП-1 МО МВД России

«Благовещенский»).

Проблема девиантного поведения среди подростков широко представлена

в зарубежной и отечественной психолого-педагогической литературе.

Проблемами преодоления и профилактики различных проявлений девиантного

поведения занимались такие зарубежные ученые, как: Э. Дюркгейм, Р. Мертон,

И. Гофман, Э. Лемерт, Г. Беккер, Н. Смелзер А. Коэн, З. Фрейд, Ч. Ломброзо, У.

Шелдон и др.; в России различные аспекты девиантного поведения изучались и

изучаются рядом исследователей и ученых, таких, как: Я.И. Гилинский, Ю.А.

Клейберг, Е.В. Змановская, Л.Б. Шнейдер, В.И. Кудрявцев, И.С.Кон. В.Д.

Менделевич, А.Е. Личко, С.А. Беличеваи др.

Как нарушение процесса социализации девиантное поведение

рассматривается такими известными российскими учеными, как Б.Н. Алмазов,

С.А. Беличева, Б.П. Битинас, И.С. Кон, Г.Ф. Кумарина, А.В. Мудрик, И.А.

Невский.

Проблеме проявления девиантных форм поведения у подростков,

вызванных неблагоприятным положением ребенка в системе внутрисемейных

отношений, посвящены работы Ю.Р. Вишневского, И.А. Горьковой, Г.А. Гурко,

А.Н. Елизарова, А.В. Меренкова, В.Д. Москаленко, Г.П. Орлова, Б.С. Павлова,

В.Г. Попова, В.Т. Шапко и других.

Новизна представленной работы определяется тем, что автором

проведено эмпирическое исследование действующей социально-

профилактической работы с подростками-девиантами осуществляемой в ПДН

ОП-1 МО МВД России «Благовещенский».

Результаты бакалаврской работы могут быть использованы в учебной

работе, а также практической и научной деятельности специалистов по

социальной работе с подростками-девиантами. Также разработанные автором
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практические рекомендации могут быть реализованы в деятельности

специальных учреждений в целях социально-профилактической работы с

подростками-девиантами.

Объект бакалаврской работы – подростки с девиантным поведением.

Предмет бакалаврской работы – социально - профилактическая работа с

подростками-девиантами.

Цель бакалаврской работы – изучение социально-профилактической

работы с подростками-девиантами (на примере Подразделения по делам

несовершеннолетних ОП-1 МО МВД России «Благовещенский»).

Задачи бакалаврской работы:

1. Охарактеризовать понятие и причины девиантного поведения у

подростков.

2. Рассмотреть формы проявления подростковой девиации.

3. Проанализировать понятие и сущность социальной профилактики.

4. Выявить особенности социально-профилактической работы с

подростками-девиантами.

5. Изучить характеристику и провести анализ деятельности

подразделений по делам несовершеннолетних ОП-1 МО МВД России

«Благовещенский».

6. Осуществить эмпирический анализ реализации социально-

профилактической работы с подростками-девиантами в ПДН ОП-1 МО МВД

России «Благовещенский» и разработать рекомендации по социально-

профилактической работе.

Для написания работы использовались методы исследования: опрос в

форме анкетирования; анализ документов; обобщение; классификация и

систематизация; сравнительный анализ; анализ статистических данных.
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1ПОДРОСТКИ - ДЕВИАНТЫ КАК ГРУППА СОЦИАЛЬНОГО РИСКА

1.1 Понятие и причины девиантного поведения у подростков

Сложившиеся на данный момент времени сложнейшие социально-

экономические, общественно-нравственные, моральные обстоятельства в

стране привели к появлению проблем в воспитании подростков. Это прежде

всего связано с тем, что подростки находятся на той стадии формирования

личности, когда происходит перестройка его мировоззрения от детского мира к

взрослому. Это в свою очередь приводит к проблемам восприятия

окружающего мира, из-за недостатка времени для того, чтобы осознать всю

ситуацию, что впоследствии приводит к появлению неуверенности в себе,

агрессии к окружающим и в следствии этого появляются проблемы в

социализации [10, с. 45].

На пути к социализации подростка важным является микроклимат в

семьи и ближайшем окружении. Это все на прямую влияет на становление

подростка как взрослого состоявшегося человека. Если в семье

неблагополучная обстановка с применением насилия над ребенком или же

аморальное поведение родителей, такое как алкогольная зависимость или

наркозависимость, это приведет в большинстве случаев к такому же поведению

со стороны подростка так, как у него нет другого примера перед глазами.

Ближайшее окружение несовершеннолетнего играет несомненно главную

роль. Именно там он проводит большинство свободного времени, тем самым

копирую поведения своих сверстников, зачастую это поведение не всегда

соответствует нормам и правилам в конкретном обществе.

Подводя вышесказанное и проанализировав научную литературу по

данной теме можно сделать вывод о том, что причины, которые влияют на

подростков – девиантов можно классифицировать на индивидуально –

личностные нарушения психологического и биологического характера, к ним

относятся: биологические: органические поражения головного мозга;

хронические соматические заболевания; генетическая предрасположенность к
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аддикциям, психологические: нарушение самоконтроля; неустойчивая

самооценка; нарушение характера (акцентуации); низкая степень личной

ответственности за свои поступки; установка на зависимое поведение. А так же

причины классифицируются на социальные условия, к ним относят: причины

характеризующие ближайшее окружение подростка: несоблюдение членами

семьи социальных норм и правил: неправильные воспитательные методы;

воспитание одним родителем; наличие хронических семейных конфликтов;

постоянная занятость родителей; одобрение девиантного поведения в

ближайшем окружение подростка; школьная дезадаптация, причины

характеризующие функционирование социальных институтов и общества в

целом: ухудшение социально-экономической ситуации в стране;

несовершенство законодательных норм; ценностный плюрализм; мода на

различные варианты девиантного поведения (употребление психоактивных

веществ, компьютерные игры) [ 19, с. 144].

Выделяются следующие подходы к объяснению причин возникновения

девиантного поведения:

1. Биологический (антропологический) подход. Основателями данного

подхода являются Ч. Ломброзо, У. Шелдон. Суть данного подходя состоит в

том, что девиантное поведение обусловлено определенными физическими и

анатомическими особенностями человека, а именно:

– генетические особенности. Это могут быть нарушения умственного

развития, дефекты зрения и слуха, повреждение нервной системы и т.д.;

– психофизиологические особенности. Это связанно с влиянием

окружающего мира, а точнее с деятельностью человека и прогресса в

различных областях науке, которое влияет на состояние человека приводя к

аллергическим реакциям, токсическим и соматическим заболеваниям;

– физиологические особенности. Они включают непривлекательный

внешний вид и различного рода недостатки во внешности, что приводит к

проблемам в общении со сверстниками.

2. Психологический подход. Представители данного подхода З. Фрейд, А.
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Адлер. Этот подход рассматривает отклоняющее поведение в связи с

внутреличностным конфликтом, саморазрушением личности, блокированием

личностного роста, а также состояниями умственных дефектов, слабоумия и

психопатии. Причинами возникновения могут стать минимальные мозговые

дисфункции, синдром дефицита внимания или синдром гиперактивности.

3. Социологический подход. Представители данного подхода Г. Беккер,

С. Селлин, К. Маркс, Р. Мертон, Т. Парсонс и другие. Данный подход

определяет девиацию как отклонение от общепринятых норм и правил

поведения человека. В этом подходе выделяется два типа девиации

созидающего и разрушительного характера [5, с. 34].

Исследователь В. Кудрявцев рассматривает появление девиации, как

«тройное несовпадение»: требований норм, требований жизни и интересов

личности. Это вызвано несоответствием в обществе между стабильностью и

мобильностью общества как системы. С одной стороны, общество, ориентирует

индивида на комфортное поведение, что является условием социальной

стабильности, а с другой – объективно требует от него инициативности, то есть

выхода за рамки общепринятых правил и стандартов, как необходимого

условия прогресса [11, с. 54].

Рассмотрев и проанализировав научную литературу по проблеме

девиантного (отклоняющегося) поведения подростков, мы выбрали пару

определений которые характеризуют девиантное (отклоняющее) поведение

подростков. Первое определение было дано и сформулировано

исследователями А.А. Северным, Н.М. Иовчук «…взаимодействие ребенка с

микросоциальной средой, нарушающее его развитие и социализацию

вследствие отсутствия адекватного учета средой особенностей его

индивидуальности и проявляющееся его поведенческим противодействием,

предлагаемым нравственным и правовым общественным нормативам» [47,

с.16]. Второе определение, которое рассматривал исследователь В.А. Пятунин

«Девиантное поведение – поведение, отклоняющееся от установленных норм и

стандартов поведения принятых в конкретном обществе» [36, с. 278].
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Ряд зарубежных ученых таких как Э. Дюргейм, Р. Мертон, Н. Смелзер, Т.

Шибутани, определяют девиантность соответствием или несоответствием

социальным нормам - ожиданиям. Следовательно, девиантным поведением

является не удовлетворяющее социальным ожиданиям данного общества. [48,

с. 1].

Девиантное (отклоняющее) поведение подростков всегда связано с

каким-либо несоответствием человеческих действий, поступков, видов

деятельности, распространенным в обществе или группах. Нормы, правила

поведения, идеи, установки, ценности являются теми механизмами, которые

пытаются удержать общественную систему в состоянии жизнеспособности и

работоспособности.

Подросткам с девиантным поведением, которые находятся в группе

свойственны определенные психические состояния, качества личности,

ценности и другое. Такие подростки рассматриваются как специфическая

группа по следующим основаниям: нравам, обычаям, традициям. Все это

воплощается в одежде, манере поведения, лексике, специфических увлечениях.

Наиболее яркими особенностями подростковых девиаций выступают:

– высокая аффективная заряженность поведенческих реакций;

– импульсивный характер реагирования на фрустрирующую ситуацию;

–кратковременность реакций с критическим выходом;

–низкий уровень стимуляции;

–недифференцированная направленность реагирования;

–высокий уровень готовности к девиантным действиям.

Подросток с девиантным поведением копирует основные манеры

поведения из той социальной группы в которой он общается и проводит свое

время. Ученый Д.И. Фельдштейн выделил основные социально –

психологические характеристики девиантных подростков, такие как:

«…подростки девианты инертны, агрессивны, вспыльчивы, отличаются

грубостью, необычайной для данного возраста склонностью к слезам, у

подавляющего большинства отмечается лживость и безответственность» [42, с.
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383].

А исследователь С.А. Кулаков, отмечает, «… что большая часть

подростков с девиантным поведением, так называемые у специалистов –

психотерапевтов «проблемные клиенты», то есть подростки без медицинских

диагнозов, которым свойственны определенные искажения в различных

сферах. В поведенческой сфере – это избегание решения проблем,

нестабильность отношений с окружающими, однотипный способ реагирования

на фрустрацию и трудности, отсутствие критической оценки своих действий; в

аффективной сфере – это эмоциональная лабильность, быстрое возникновение

тревоги и депрессии; в мотивационно - потребностной сфере, блокировка

потребности в защищенности, в свободе, принадлежности к референтной

группе; в когнитивной сфере наблюдается нарушение построения заключений,

наличие «глобальных» выводов, формирование выводов при отсутствии

доводов в его поддержку и перфекционизм» [21, с.17].

Такое поведение в обществе принято называть «Девиантное поведение»,

но в практике и науке иногда используются синонимы для демонстрации всех

нюансов, такие как: аддиктивное поведение, дезадоптивное, асоциальное,

антисоциальное, трудное и делинквентное поведение.

Таким образом под девиантным (отклоняющим) поведением подростков

понимается – поведение, отклоняющееся от установленных норм и стандартов

поведения принятых в данном обществе. Существует несколько подходов к

возникновению причин девиантного поведения, биологический,

психологический и социологический. Причины которые влияют на девиантное

поведение подростков можно классифицировать на индивидуально –

личностные нарушения психологического и биологического характера и на

социальные условия.

1.2 Формы проявления девиантного поведения у подростков

В современных условиях на подростков влияет большое количество

негативных факторов, такие как определённые взаимоотношения в семье или в

кругу сверстников. Для того чтобы найти выход из сложившейся ситуации



13

подросткам приходится прибегать к различным мерам и не всегда эти меры

приветствуются в обществе. В большинстве случаев подростки прибегают к

отрицательным в обществе формам поведения для того, чтобы привлечь

внимание окружающих к себе.

Проанализировав научную литературу мы выделили формы поведения

девиантных подростков:

1 отклонения, связанные с нарушением правовых норм, то есть

правонарушения. Правонарушения – это виновное поведение дееспособного

лица, которое противоречит нормам права и влечет за собой юридическую

ответственность. Такое поведение разделяется на проступки (гражданские,

дисциплинированные, административные) и преступления. Преступлением

признается виновно совершенное общественно опасное деяние (действие или

бездействие), запрещенное Уголовным кодексом РФ под угрозой наказания.

Правонарушающее (в частности, преступное) поведение подростков иногда

обозначают термином «делинквентное поведение» [3, с. 33].

Девушкам и парням подросткам присуща как корыстная, так и

насильственная мотивация противоправного поведения. Корыстные

правонарушения носят незавершенный «детский» характер, поскольку

совершаются из-за озорства, любопытства, немотивированной агрессии.

Насильственные правонарушения вызываются потребностями

самоутверждения, стыдным чувством ложного понятого чувства перед своей

компанией, недостатками воспитания, особенно в семьях, где нормой

поведения было пьянство, грубость и жестокость [4, с.43].

Можно выделить факторы, которые могут приводить к данному

поведению подростков:

– потребность в престиже, в самоуважении;

– потребность в риске;

– эмоциональная неустойчивость;

– агрессивность;

– наличие акцентуации характера;
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– отклонение в психическом развитии;

– низкое самоуважение:

– неадекватная самооценка [38].

2 отклонения в сфере общественной морали:

2.1Пьянство и алкоголизм. Под пьянством понимается злоупотребление

алкоголем (не менее 200 г. в неделю абсолютного алкоголя или реже, но в

больших количествах). А алкоголизм (синдром алкогольной зависимости) – это

заболевание, которое развивается в результате пьянства, проявляется в виде

психической и физической зависимости от алкоголя и приводит к деградации

личности, патологии обмена веществ, внутренних органов и нервной системы

[13, с. 32].

На формирование алкоголизма влияет несколько факторов, но главным

является – наследственные факторы, характер, индивидуальные свойства

личности и особенности окружающей среды. А к факторам влияющим на

алкоголизацию можно отнести низкий уровень образованности и

материального положения. Также огромное значение играет обычай угощать

друг друга, а для подростков способ самоутвердиться и возможность стать

старше.

2.2Наркомания. Злоупотребление наркотическими веществами, а также

заболевание, которое выражается в психической и физической зависимости от

наркотических средств. Токсикомания – использование лекарственных и

других средств, не являющихся наркотическими, но влекущими одурманивание

[2, с .23].

Пристрастие к наркотическим веществам начинается с безнадзорности со

стороны семьи, педагогов или общества, когда девушка или парень попадают

под влияние лидера той группы в которой они общаются и проводят свое

свободное время [22, с. 22].

2.3Проституция. Вступление за плату в случайные, внебрачные

сексуальные отношения, не основанные на личной симпатии, влечении или

систематическое (в виде промысла) вступление в половую связь за
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вознаграждение. Зачастую подростки вступают в такие отношения для того,

чтобы улучшить свое материальное положение самостоятельно, если родители

не в состоянии обеспечить все капризы и все желания девушки или парня,

которое навязывает СМИ [9, с.24].

Можно выделить три основные категории молодых людей, которые

занимаются проституцией:

1. «Беглецы» – те, кто либо покидает дом и не разыскивается

родителями, либо упорно бежит всякий раз, когда его находят и возвращают

родителям.

2. «Гуляки», это те, кто в основном живет дома, но определенные

периоды времени проводит вне его, пропадая, например, время от времени на

несколько ночей.

3. «Отказники» – подростки, родители которых безразличны к тому, что

делают их дети, или активно отвергают их.

2.4Девиантное поведение на почве сексуальных заболеваний. Такое

поведение возникает в основном из-за несформированной психики и уже

достаточно сформированной половой зрелости.

Все отклонения делятся на следующие группы: отклонение в отношении

объекта сексуального удовлетворения; отклонения в способах реализации

половой страсти; нетипичные отклонения в форме половой страсти к лицам

своего пола или близким родственникам; отклонения, связанные с нарушением

полового самосознания; отклонения, связанные с изменением стереотипа поло-

ролевого поведения и прочее [30, с. 35].

Примером такого поведения может стать гомосексуальность. Она

является выражением личностной сущности, часто формирующейся в

результате врождённой предрасположенности. Осознание у себя такого

поведения, может привести к кризису личности, депрессии, невротическому

состоянию, массивной алкоголизации, неоправданному приему лекарств.

2.5Самоубийство или суицид. Это сознательное и добровольное лишение

себя жизни, когда смерть выступает как самоцель, а не средство достижения
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чего - либо другого, кроме нее самой [25, с. 23]. Суицидальное поведение у

подростков часто объясняется отсутствием жизненного опята и неумением

определить жизненные ориентиры. Среди подростков распространены

следующие причины такого поведения: потеря любимого человека из

ближайшего окружения или высокомерно отвергнутое чувство любви;

уязвлённое чувство собственного достоинства; крайнее переутомление;

разрушение защитных механизмов личности в результате алкогольного

опьянения, употребления наркотиков или токсикомании; отождествление себя с

авторитетным человеком, совершившим самоубийство; состояние фрустрации

или аффекта в форме острой агрессии, страха, когда у человека утрачивается

контроль над своим поведением.

2.6Побеги из дома, бродяжничество. Бродяжничество можно

охарактеризовать как отклоняющееся поведение, оно всегда сопряжено с

другими видами девиантного поведения: алкоголизмом, наркоманией,

преступностью. Бродяжничество наносит морально-психологический ущерб

самой личностью и тем, кто с ними сталкивается. Причинами побегов из дома

подростков являются, как правило, потерянные семейные и родственные связи,

а также связи со школой. Среди юношей преобладают эмансипационные

побеги, среди девушек - демонстрационные. Уходы осуществляются в

одиночку, без всякой подготовки и раздумий, о возможных трудностях и

лишениях. Подростки ночуют на вокзалах, чердаках и т.п., питаются

впроголодь, попрошайничая или воруя, нередко подросток попадает в

асоциальную или криминальную компанию, начинает употреблять алкоголь

или наркотики [11, 40, 44].

2.7Страхи и навязчивость. Возникновение различных страхов (фобии)

довольно характерно для детского и подросткового возрастов. Чаще всего это

невротическая боязнь темноты, одиночества, разлуки с родителями и близкими,

повышение влияния к своему здоровью. В одних случаях эти страхи

кратковременны, легко проходят, после успокаивающей беседы. В других

случаях могут иметь форму коротких приступов, возникающих довольно часто
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и имеющих более длительный период времени. Причиной таких поступков

бывают затянувшиеся, травмирующие психику ребенка ситуации (тяжелая

болезнь, трудноразрешимый конфликт в школе или семье). Страхи

проявляются в форме навязчивости, навязчивых действий. Среди

навязчивостей преобладают страхи перед инфекцией, боязнь острых предметов,

закрытых помещений, навязчивый страх речи у заикающихся [24].

2.8Вандализм и граффити. Вандализм - одна из форм разрушительного

поведения. Многочисленные исследования и статистические данные

показывают, что большинство актов вандализма совершаются молодыми

людьми не достигшими 25 лет. По данным выборочных обследований

подростков, пик вандализма приходится на 11-13 лет. Подростки-вандалы

обладают примерно таким же уровнем интеллектуального развития, как и их

сверстники, однако успеваемость в школе гораздо ниже.

Граффити - оригинальная форма проявления девиантного поведения

среди подростков и молодежи. Сейчас термин «граффити» обозначает всякую

неразрешимую надпись, знак, деланный любым способом на объектах и

частной собственности. Граффити относятся к тому виду разрушений, ущерб от

которых рассматривается по сравнению с другими разновидностями

вандализма и насильственными преступлениями, представляют собой мелкие,

незначительные, относительно безопасные проявления девиантного поведения

[39,41].

Таким образом, все подростки – девианты проявляют своё поведение в

различных формах, посредствам которых они самоутверждаются в обществе

или конкретной группе. К формам проявления такого поведения относят,

правонарушения, пьянство и алкоголизм, наркоманию, проституцию,

поведение на почве сексуальных расстройств, самоубийство или суицид, побег

из дома или бродяжничество, страхи и навязчивость, вандализм и граффити.

Таким образом, проанализировав и изучив данную тему, а именно

подростки – девианты как группа социального риска, мы пришли к выводу о

том, что данная категория детей имеет не устойчивую психику. Это связанно с
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возрастными особенностями подростков. На подростков оказывают влияние и

семья, и окружение с которым он общается. Для того, чтобы подросток мог

самостоятельно принимать решения не опираясь на чье-то мнение со стороны, с

ним необходимо проводить профилактические работы, по средствам бесед,

тестов и других методов. Эту работу проводят специалисты учебных заведений,

социальных учреждений, в подразделениях по делам несовершеннолетних и

других. Эта работа необходима для того, чтобы показать подростку, что есть

правильный путь и правильные решения, которые он может принять

самостоятельно.
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2 СОЦИАЛЬНО – ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА С ПОДРОСТКАМИ
– ДЕВИАНТАМИ

2.1 Социальная профилактика: понятие и сущность

В современных условиях постиндустриального века, где главным

становится сфера услуг и развлечений, сложно устоять от всех соблазн,

которые нам пропагандирует СМИ и интернет. Большое количество людей

ведут «развязный» образ жизни, живут одним днем, не думая о последствиях, и

тем самым припадают дурной пример подрастающему поколению.

Для того, чтобы наше общество не стало «заложниками» своего же

поведения, необходимо для лиц с девиантным поведением, проводить

социальную профилактику. Девиантам необходимо показать, что существует и

другое поведение, которое не понесет за собой отрицательных последствий, а

только положительные.

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 26 апреля 2016

года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних», «…Профилактика представляет собой

научно обоснованные и своевременно предпринимаемые действия,

направленные на предотвращение возможных физических, психологических

или социокультурных коллизий у отдельных индивидов групп риска,

сохранение, поддержание и защиту нормального уровня жизни здоровья людей,

содействие им в достижении поставленных целей и раскрытие их внутреннего

потенциала» [26].

Профилактика является самой ранней технологией для разрешения

проблем, она направленна на то, чтобы предупредить проблему и не дать ей

развиться. Профилактика опирается на следующие принципы:

–этапности, все мероприятия проводятся последовательно, в

соответствии с профилактическим процессом;

–комплексности, применение технологий, которые в совокупности

обеспечивают больший эффект;
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–диференцированности, в соответствии с данным принципом

обеспечивается для каждого ребенка индивидуальный подход, все технологии

подбираются в соответствии с особенностями ребенка;

–непрерывности, этот принцип предполагает долгое планирование

мероприятий, постоянное наблюдение за процессом, за реализацией и

эффективностью;

–доступности, данный принцип предполагает равный доступ всем

нуждающимся несовершеннолетним и им семьям.

Среди направлений профилактики специалисты выделяют социальную,

социально - педагогическую, психолого – педагогическую профилактику

девиантного поведения. Исследователь М.В. Шакурова под социальной

профилактикой понимает «…деятельность по предупреждению социального

отклонения или удержанию его на социально приемлемом уровне посредством

устранения или нейтрализации порождающих их причин» [44].

Другой исследователь Р.В. Овчарова говорила о том, что «… социальная

профилактика должна осуществляться на уровне государства через систему мер

повышения качества жизни, минимизацию факторов социального риска,

создание условий для реализации принципа социальной справедливости и

обеспечивать необходимый фон, на котором могли бы успешно осуществляться

все другие виды профилактики, в том числе психолого – педагогическая и

социально - педагогическая» [28, с. 276].

Психолого – педагогическая профилактика представляет собой

деятельность по выявлению, коррекции и устранению внешних причин,

факторов и условий, вызывающих те или иные недостатки в психологическом

развитии личности. Большинство исследователей рассматривают психолого –

педагогическую профилактику как определенный набор мер социального

воспитания, который в свою очередь направлен на использование и создание

оптимальной социальной ситуации развития. Психолого – педагогическая и

социально – педагогичекая профилактика применяется не только школьными

социальными работниками и специалистами социальных учреждений и
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специалистами других учреждений.

Подводя все выше сказанное можно сделать вывод, что «Социальная

профилактика – это сознательная, целенаправленная и социально

организованная деятельность, которая направленна на предотвращение

возможных социальных, психолого-педагогических и других проблем, а также

достижению желаемого результата».

Проанализировав вышеприведённые определения «социальная

профилактика» можно выделить цели, на которые направлен данный процесс, а

именно:

– поиск причин и условий, которые могут способствовать возникновению

проблемы или целого комплекса проблем;

–уменьшение вероятности или предупреждение недопустимых

отклонений от социальных норм и стандартов;

– предотвращение возможных психологических, социокультурных и

других коллизий;

– поддержание и сохранение оптимального образа и уровня жизни;

– помощь в достижение и раскрытие внутренних потенциалов и

способностей [11].

Рассматривая социальную профилактику в различных ее направлениях и

видах можно выделить направления, которые направленны на предупреждение,

локализацию и устранение конкретных негативных последствий в обществе.

Такие меры профилактического воздействия подразделяются на:

–общие, они предназначены для большого количества людей, которые

собираются в особые группы где с ними проводится работа. Под эту категорию

людей попадают все, вне зависимости от того находятся они в группе риска или

нет. Так же в рамках этого направления проводится профилактика труда и

трудовых отношений и профилактика девиантного поведения.

–специальные, работа в рамках этого направления ведется только с

людьми, которые входят в группу риска. Данные меры по профилактики на

этом этапе ведут работу с трудными подростками по профилактики
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правонарушений и преступности [16, с. 394].

–индивидуальные, данные меры работы по профилактики направленны на

людей с группы риска, только работа с ними проводится отдельно от других, то

есть специалист и человек, который нуждается в его помощи.

В настоящее время можно выделить основные подходы на которых

построена социальная профилактика и социально - профилактическая работа

как таковая. Проанализировав научную литературу мы пришли к выводу о том,

что среди подходов выделяют: информационный подход – основывается на

мнение, что отклонение от социальных норм происходит из-за

неосведомлённости о нормах принятых в обществе. Основным средством

профилактики используются информирование об этих нормах, через средства

массовой информации; социально-ориентированный подход – основывается на

социальном воспитании и его роле в адаптации и социализации личности. Он

предполагает то, что несовершеннолетние смогут себя реализовать в другой

деятельности, противоположной девиантному поведению. Например, занятие

спортом, искусством, волонтёрской деятельностью и др.; медико -

биологический подход – построен на предупреждение возможной девиации при

помощи оздоровительных мер, направленных на детей и подростков с

проблемами в поведении (массовая диспансеризация, медицинские беседы и

тренинги и др.); социально – педагогический подход, он заключается в

восстановление и коррекции нравственных, волевых и других качеств. Также в

рамках данного подхода говорится о том, что стоит формировать правильное

отношение к законам, нормам и правилам поведения [19, с. 152].

Социальная профилактика является обязанностью, составляющей

повседневной работы всех социальных организаций и учреждений. Согласно

Федеральному закону «Об основах системы профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних»№ 120-ФЗ от 26 апреля 2016 года

создана система органов и учреждений профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних, это органы управления социальной

защиты населения, учреждения социального обслуживания населения,
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специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в

социальной реабилитации (социальные приюты для детей, социально

реабилитационные центры для несовершеннолетних, центры помощи детям,

оставшимся без попечения родителей), комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав, органы управления образованием и

образовательные учреждения, органы по делам молодежи, учреждения

здравоохранения, подразделения по делам несовершеннолетних ОВД [26].

Специалисты, которые работают в данных учреждениях выполняют

определенные функции, некоторые из которых совпадают между собой, а

некоторые отличаются в силу специфики работы, которая проводится с

подростками – девиантами. Но основные функции социальной профилактики

остаются неизменными:

– регулярно – предупредительная функция;

– обеспечивающая функция;

– защитная (охранительная) функция;

– воспитательная функция;

– функция коррекции, контроля и др.

Исходя из вышеизложенных целей и функций социальной профилактики,

необходимо выделить задачи, которые решаются в ходе данной деятельности:

– мониторинг, анализ и прогноз явлений, которые могут

поспособствовать социальным отклонениям;

– изучение тех особенностей жизни человека, которые вследствие

приводят к девиантному (отклоняющему) поведению;

– ограничение или устранение влияния негативных социальных факторов,

которые способствуют нравственной и психологической деформации личности

человека;

– постоянное выявление людей, которые характеризуются отклонениями

в поведение и т. д.

Таким образом, социальная профилактика – это сознательная,

целенаправленная и социально организованная деятельность, которая
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направленна на предотвращение возможных социальных, психолого-

педагогических и других проблем, а также достижению желаемого результата.

В свою очередь социальная профилактика подростков с девиантным поведен ем

опирается на ряд принципов и подходов. Основной задачей является

недопущение у подростков каких-либо проявлений девиантного

(отклоняющего) поведение, а если оно возникло то быстрое и комплексное

решение его негативных проявлений и устранение его.

2.2 Особенности социально–профилактической работы с

подростками – девиантами

Профилактика подростков с девиантным поведением является

неотъемлемой составной частью нашего общества, здоровые подростки во всех

смыслах и в психологическом, и в физическом, и в социальном будут

благоприятно влиять на наше будущее в целом. Для этого существует

профилактика, которая позволит не допустить опыта правонарушений среди

подростков в первый раз, а также уменьшить социальный вред, который

наносит обществу определенные девиации. Данный процесс, преодоления и

предупреждение девиаций, осуществляется при помощи различных технологий

и форм, выбор которых зависит от девиантного поведения подростков, причин

его возникновения и проявления.

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 26 апреля 2016

года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних», социальную профилактику

осуществляют учреждения социальной защиты населения и учреждения

социального обслуживания. Данные учреждения проводят индивидуальную

социально – профилактическую работу в отношении подростков и их семей или

других законных представителей, которые не исполняют свои обязанности по

воспитанию [26].

В работе с подростками – девиантами выделяют раннюю и позднюю

профилактику. Ранняя профилактика рассматривается как определенная

деятельность, которая способствует успешной социализации, приобщению к
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социальным нормам, ценностям, культуре, активной и сознательной

деятельности в общественной жизни, а поздняя профилактика – это меры

которые направленны на коррекцию и исправление поведение подростков,

поведение которых уходит за рамки общепринятых стандартов.

Также социально – профилактическая работа с подростками – девиантами

может быть разделена на первичную, вторичную и третичную профилактику.

Первичная профилактика подростков с девиантным поведением. Ранняя

профилактическая работа проводится с теми подростками, которые еще не

проявляют девиантности, но находятся в группе риска, в силу своих

психологических особенностей (неадекватная самооценка, агрессивность,

конфликтность и др.) или условиями, которые неблагоприятно отражаются на

его поведение (проблемы в семье, нестабильная социально-экономическая

ситуация в регионе, высокий уровень криминальности в районе и др.)

Первичная профилактика направленна на широкие массы населения. Для

того, чтобы как можно больше населения поняла важность и необходимость

первичной профилактики необходимо вносить новые законопроекты и

программы направленные на семей с детьми. Также неотъемлемой частью

является информирование населения путем различных технологий, среди

которых кампании антиалкогольной и антинаркотической направленности,

пропаганда здорового образа жизни и семейных ценностей. [19, с. 155].

Специалист по работе с подростками может выяснить какие проблемы

существуют в группе путем анкетирования или определенных игр. Также

хорошо помогает раскрыть свои потенциалы у ребенка группы личностного

роста, где в благоприятной социальной обстановке подросток может найти

выражение своим эмоциям и поступкам в каких-то творческих занятиях, играх,

дискуссиях. Участие в таких группах даёт мощный выход энергии подростка в

нужном направление, что позволяет ему достичь лучшего самопонимания,

самопринятия и тем самым принять других.

Помимо этого на первичную профилактику подростков также большое

значение имеют тренинговые занятия по развитию коммуникативной
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комплексности (умения грамотно и красиво говорить, бесконфликтно решать

проблемы) и тренинги уверенного поведения (умение противостоять

девиантной обстановки, умение говорить «нет»).

Необходимо привлекать и родителей подростков, так как они имеют

огромное влияние на формирование личности ребенка, потому что он зависит

от них физически, социально и эмоционально. Зачастую девиантное поведение

начинается в семье и подросток перенимает это поведение на себя и уже в

дальнейшем проектирует на себя. Для того, чтобы этого не произошло

специалисты помогают родителям наладить отношения в семье, научить как

правильно воспитывать и др. Все это помогает решить проблемы в детско-

родительском конфликте, где результатом будет хорошие взаимоотношения в

семь и адекватная самооценка ребенка.

Вторичная профилактика девиантного поведения подростков. Она

«представляет собой комплекс педагогических, социально – психологических,

медико – социальных и юридических мер, направленных на работу с

несовершеннолетними, в чьём поведение становятся заметны отклонения от

социальных норм (пропуски уроков, агрессия в отношениях с учителями,

систематические конфликты со сверстниками, экспериментирование с

табакокурением и алкоголем, первые признаки интернет – зависимости и

другие проблемы)» [19, с. 157].

Вторичная профилактика направленна на устранение последствий

совершенных подростками, в единичном случае не закрепленным в его

поведение, а также при устойчивых нарушениях, но не переросших в

социальную патологию.

Главным на данном этапе профилактике является то, чтобы не допустить

закрепление такого поведения у подростков. При вторичной профилактике

вмешательства в поведение и решение проблем становятся более активны и в

следствии этого применяются такие технологии как:

–психолого – педагогическая коррекция, называют перевоспитание

(изменение установок, системы ценностей, социальных ориентация,
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представлений о мире, других людях и о себе) с целенаправленным

воздействием на процессы психологического развития [19, с.157].

Большую роль во вторичной профилактике играет социальная работа в

школах. Так исследователи Н.В. Перешеина и М.Н. Заостровцева отводят

коррекционной работе в школе одно из первых мест в едином процессе

обучения.

В работе всех специалистов, работающих с девиантными подростками в

рамках вторичной профилактики можно выделить специфические технологии и

методики, которые делятся на блоки: дидактический, диагностический,

коррекционный, досугово – воспитательный.

1. Дидактический блок. В рамках данного блока большое значение играет

информирование подростков о последствиях асоциального, делинквентного

поведения. Это освещается по средствам тематических уроков; групповых

дискуссий; специальных бесед со школьниками психологов, социальных

работников и инспекторов по делам несовершеннолетних; встречи с

приглашенными врачами, юристами, представителями СМИ (они на примерах

и приводя аргументы покажут, что несет за собой данное поведение); просмотр

видеоматериалов о последствиях; родительские собрания по проблеме

девиантного поведения.

2. Диагностический блок. Этот блок представляет собой диагностическое

обследование девиантного подростка и его семьи, после чего составляется

социальная карта (социальный паспорт), который содержит в себе всю

информацию на подростка, где проживает, с кем проживает, кто входит в его

окружения, а также записываются все психологические особенности подростка.

В сборе первичной информации помогает библиографический метод,

который проводится при помощи беседы с самим подростком, его родителями,

учителями и др. При помощи него описывается все жизнеустройство

подростка, и способствует выявлению факторов, имеющих психическое

значение.

Для того чтобы в ходе беседы сложился диалог с подростком специалист
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должен владеть некоторыми навыками которые ему помогут, а именно:

создание благоприятной атмосферы, для того, чтобы подросток чувствовал себя

в безопасности; как можно больше давать возможность говорить самому

подростку, а не задавать ему много вопросов; общаться с ним как можно

больше на том языке, который ему привычен, то есть употреблять разговорную

речь; высказываться кратко, точно и понятно, вопросы не должны содержать

двойной смысл; обращать внимание на эмоциональное состояние подростка.

3. Коррекционный блок. Он включает в себя индивидуальные беседы

(консультативные, коррекционные, психотерапевтические), индивидуальное

психолого – педагогическое сопровождение, тренинги различной

направленности, психокоррекционные подростковые, родительские и детско –

родительские группы [19,с. 162].

Большое значение на этом блоке играет индивидуальная работа с

подростками. Исследователь Г.С. Тагирова включает в план индивидуальной

работы следующие разделы:

– определение объективных трудностей воспитания в семье и школе;

– анализ психологических особенностей личности подростка;

– выявление его положительных интересов и увлечений;

– поиск средств формирования положительных качеств;

– составление плана конкретных мер по устранению отрицательных

факторов семейного и школьного воспитания, а также стихийно – группового

общения и его реализация [33, с. 47].

4. Досугово – воспитательный блок. Этот блок предполагает участие

подростков в организации внеклассных мероприятий и занятий, привлечение их

к общественно-полезной деятельности и к волонтерской деятельности.

Действующей технологий превенции девиантного поведения является

организация мероприятий, которые будут напоминать современные

молодежные направления, но они будут защищены при этом от деструктивных

воздействий.

Третичная профилактика девиантного поведения подростков. Согласно
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Всемирной Организации Здравоохранения третичная профилактика,

направленна на предотвращение рецидивов у группы лиц, с уже

сформированным девиантным поведением. Третичная профилактика – это

комплекс действий, который направлен на уменьшение риска возобновления

девиаций и активизацию личностных ресурсов, способствующих адаптации к

условиям среды и формированию правильного и эффективного поведения в

социальном плане.

В основе третичной профилактики лежит комплекс социальных,

педагогических, терапевтических и других технологий. Среди них можно

выделить такие как: ресоциализация, социально-педагогическая реабилитация и

наставничество.

Для лиц, которые совершили повторные правонарушения или

преступления, то есть в их деятельности присутствует рецидив, самой

необходимой технологией является Ресоциализация – процесс освоения

индивидом социальных норм и культурных ценностей, не освоенных, или

недостаточно освоенных ранее, или обновленных на новом этапе

общественного развития [34, с. 161.]. Индивидуальная социально -

профилактическая работа по ресоциализации подростков проводится в три

этапа.

Первый этап, можно назвать организационным. В процессе деятельности

лежит диагностика личности подростка, вырабатывается оценка социального

состояния семьи, выявляются существующие в семье проблемы и определяется

степень необходимого вмешательства.

Второй этап – функциональный, в рамках этого этапа должны быть

приняты меры для социального оздоровления. Данные мероприятия могут быть

направленны на трудоустройство родителей, помощь в оформлении

социальных пособий, организация лечения от алкоголизма, наркомании,

временное помещение подростков в специализированные учреждения и т.д.

Третий этап является контрольным, на котором подводятся все итоги

проведенной работы и исследуются ее результаты [41, с. 59].
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Социально-педагогическая реабилитация – это система мер

воспитательного характера, направленная на формирование личностных

качеств, значимых для жизнедеятельности подростков, активной жизненной

позиции, способствующих интеграции их в общество; на овладение

необходимыми умениями и навыками по самообслуживанию, положительными

социальными ролями, правилами поведения в обществе; на получение

необходимого образования [49].

Социально-педагогическая реабилитация реализует свои задачи, которые

направленны на подростков с девиантным поведением, через

реабилитационные центры. Основная цель состоит в, социальной защите и

поддержке нуждающихся подростков, их реабилитации и помощи в жизненном

самоопределении. Реабилитация проводится в три этапа: первый этап –

диагностика, включает в себя исследование на определение эмоционально-

познавательной сферы подростка, сформированность качеств личности,

социальных ролей и профессиональных интересов; второй этап – создание и

реализация реабилитационной программы. Основная цель состоит в

формировании и коррекции нравственных ценностей личности, помощь в

приобретении навыков коммуникативного общения; третий этап –

постреабилитационная защита подростков. Состоит в помощи подросткам в

налаживании отношений с семьей, друзьями, школьным коллективом путем

постоянного патронажа и коррекции возникающих конфликтов.

Наставничество, этот институт является наиболее эффективным

приемом социальной профилактики для подростков, которые совершили

преступления, были освобождены из учреждений уголовно – исполнительной

системы. Наставничество моет осуществляться конкретными инспекторами по

делам несовершеннолетних или отдельными сотрудниками ОВД, но это не

должно быть в рамках формальности и путем принудительного исполнения.

Эта технология должна основываться на добровольности, осознании того, что

необходимо помогать подросткам попавшим в ситуацию, с которой они не в

состоянии самостоятельно справиться.
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Подводя итоги вышесказанного, можно сделать вывод, что в рамках

социальной профилактики используются различные меры по предотвращению

правонарушений и преступлений со стороны подростков. Для этого

используются ранняя и поздняя профилактика, которая направленна не только

на подростков, но и на их родителей или других законных представителей.

Помимо этого используются первичная, вторичная и третичная профилактика.

Таким образом, изучив социально-профилактическую работу с

подростками-девиантами, мы можем сказать, что социальная профилактика -

это сознательная, целенаправленная и социально организованная деятельность,

которая направленна на предотвращение возможных социальных, психолого-

педагогических и других проблем, а также достижению желаемого результата.

Социальную профилактику в своей работе используют различные специалисты,

которые работают с подростками с девиантным поведением. Данные

специалисты используют первичную, вторичную и третичную

профилактическую работу.
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3 СОЦИАЛЬНО - ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА С
ПОДРОСТКАМИ-ДЕВИАНТАМИ ОСУЩЕСТВЛЯЕМАЯ В
ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ОТДЕЛЕНИЯ ПОЛИЦИИ №1 МО МВД РОССИИ
«БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ»

3.1 Анализ социально-профилактической работы с подростками-

девиантами, осуществляемой в подразделении по делам

несовершеннолетних отделения полиции №1 МО МВД России

«Благовещенский»

Подразделения по делам несовершеннолетних являются неотъемлемой

частью в системе по разрешению вопросов касающихся подростков. Они

выполняют ключевую роль по предупреждению и профилактике

правонарушений среди подростков. Их роль заключается, с одной стороны, в

смягчении тех последствий, которые вызваны неэффективной социально-

профилактической работой других субъектов, а с другой, в осуществлении

профилактических мероприятий непосредственно с подростками-девиантами.

В соответствии с Федеральным законом от 26 апреля 2016 года № 120-ФЗ

«Об основах системе профилактики безнадзорности и правонарушений среди

несовершеннолетних» [26]и Федеральным законом от 7 февраля 2011 № 3-ФЗ

«О полиции», деятельность подразделений по делам несовершеннолетних

основывается на принципах законности, демократизма, гуманного обращения с

несовершеннолетними, поддержки семьи и взаимодействие с ней, соблюдение

конфиденциальности полученной информации [29].

Подразделение по делам несовершеннолетних отделения полиции №1

города Благовещенск (ПДН ОП-1 МО МВД России «Благовещенский»)

обслуживает Юго-Западный микрорайон города Благовещенск. В состав ПДН

ОП-1 входит 5 человек: 1 начальник и 4 инспектора по делам

несовершеннолетних. В их обязанности входит: изучать особенности

обслуживаемой территории (численность, состав населения в возрасте до 18

лет, расположение образовательных дошкольных учреждений, общежитий и
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культурно-просветительских учреждений и организаций, а также их

руководителей, и другие особенности участка); систематически

анализировать оперативную обстановку (статистические данные об

преступлениях, административных правонарушениях, безнадзорности

несовершеннолетних и др.); участвовать в разработке и проведении целевых

профилактических рейдов и операций; во время дежурства, организовывать

работу с несовершеннолетними, доставленными в дежурную часть отдела

полиции №1 МО МВД России «Благовещенский» и др. (Приложение В).

Согласно Приказу МВД России от 15 октября 2013 N 845 «Об

утверждении Инструкции по организации деятельности подразделений по

делам несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации»,

выделяют следующие функции инспектора по делам несовершеннолетних: он

анализирует ежеквартально причины совершения несовершеннолетними

правонарушений, состояние (эффективность) работы по профилактике

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на закрепленной за

ними территории, при необходимости - по отдельным направлениям

деятельности в зависимости от складывающейся оперативной обстановки;

изучает и использует материалы, размещенные в средствах массовой

информации, сообщения государственных органов, общественных

объединений, обращения граждан, а также другие материалы, содержащие

информацию, необходимую для организации работы по профилактике

правонарушений несовершеннолетних; участвует в организации и проведении

целевых профилактических мероприятий; проводит встречи с населением,

проживающим на обслуживаемой территории, выступает в образовательных

учреждениях по вопросам профилактики правонарушений

несовершеннолетних, формирует позитивное общественное мнение о

деятельности территориальных органов МВД России. По указанию руководства

в рамках компетенции принимают участие в подготовке публикаций и

выступлений в средствах массовой информации. При этом не должна

использоваться в публикациях и выступлениях, а также разглашаться иными



34

способами информация, содержащая данные предварительного следствия и

дознания, а также сведения, разглашение которых нарушает охраняемые

законом права и интересы несовершеннолетних, их родителей или иных

законных представителей и т.д. [27, ст. 33].

В связи с этим в мае 2016 года нами было проведено эмпирическое

исследование (Приложение А), которое проходило на базе подразделения по

делам несовершеннолетних ОП-1 МО МВД России «Благовещенский».

Объектом исследования выступили: инспектора по делам

несовершеннолетних, работающие в отделении полиции №1 МО МВД России

«Благовещенский»; документы, в области социально-профилактической работы

подразделений по делам несовершеннолетних отделения полиции №1, в свою

очередь предметом исследования являлось социально - профилактическая

работа осуществляемая в подразделении по делам несовершеннолетних

отделения полиции №1 МО МВД России «Благовещенский», цель

исследования, изучение социально-профилактической работы осуществляемой

в подразделении по делам несовершеннолетних отделения полиции №1 МО

МВД России «Благовещенский».

В ходе проведения исследования были использованы следующие методы:

опрос в форме анкетирования, анализ документов. Выборка по генеральной

совокупности представила собой сплошную. В ходе анкетного опроса нами

были опрошены инспектора, работающие в подразделении по делам

несовершеннолетних ОП-1 МО МВД России «Благовещенский», в количестве 5

человек, среди которых начальник, старший инспектор и инспектора. Помимо

этого использовались следующие документы:

1. Федеральный закон Российской Федерации от 24 июня 1999 г. N 120-

ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних» (в редакции от 26.04.2016 года)

2. Приказ МВД России от 15.10.2013 N 845 «Об утверждении Инструкции

по организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних

органов внутренних дел Российской Федерации.
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3. Должностной регламент инспектора по делам несовершеннолетних

отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних

отделения полиции №1 подразделений полиции в составе МО МВД России

«Благовещенский».

4. Отчет о результатах работы инспектора ПДН за 2015 год.

5. Отчет о результатах работы инспектора ПДН за март 2016 года.

6. Основные показатели работы ПДН ОП-1 МО МВД России

«Благовещенский» Амурской области за 12 месяцев 2015 года.

7. Основные показатели работы ПДН ОП-1 МО МВД России

«Благовещенский» Амурской области за март 2016 года.

На обслуживаемой территории ПДН ОП-1 МО МВД России

«Благовещенский» находятся общеобразовательные школы: МАОУ Гимназия

№1; МОАУ СОШ №4; МАОУ Лицей №6; Специальная коррекционная

общеобразовательная школа №7; МОУ СОШ №22; МАОУ СОШ №26; МБОУ

СОШ №27; МОАУ Прогимназия (1 - 4 класс). Также на обслуживаемой

территории ПДН ОП-1 находятся среднеспециальные учебные заведения, а

именно: Амурский Аграрный Колледж (АмАК); Благовещенский техникум

физической культуры (БТФК); Амурский колледж строительства и жилищно-

коммунального хозяйства (АКС ЖКХ); Амурский колледж сервиса и торговли

1 и 2 отделение (АКСТ).

За 2015 год на обслуживаемой территории ПДН ОП №1 МО МВД России

«Благовещенский» в учебных заведениях были проведены лекции и беседы на

различные правовые темы, в общем количестве 415 лекций и бесед.

Таблица 1 – График проведенной работы ПДН ОП-1 МО МВД России

«Благовещенский»

Лекции и

Беседы

Рейды Выступления в

СМИ

2014 год 322 189 7

2015 год 415 284 4

2016 год 157 122 0
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В период 2015 года были проведены беседы в начальных классах о

правилах поведения в школе, и о недопустимости совершения противоправных

деяний. В старших классах проведены беседы о недопустимости употребления

алкоголя и совершения преступлений, о нахождения несовершеннолетних на

улице города в зимнее время после 22:00 (летнее время 23:00) часов (МОАУ

Лицей №6, МБОУ СОШ №27, МОУ СОШ №22, МАОУ Гимназия №1, МОАУ

СОШ №4, МАОУ СОШ №26). Помимо этого в данном звене проводились

беседы о безопасности на дорогах во время гололёда. Также во всех

вышеперечисленных учебных заведениях, и в учебных заведениях среднего

звена (АмАК, БТФК, АКС ЖКХ, АКСТ) проводились лекции и беседы о

толерантном отношении подростков друг к другу, о безопасности при

чрезвычайных ситуациях.

С целью недопущения совершения преступлений и административных

правонарушений несовершеннолетними лицами, систематически

осуществляются рейды по местам концентрации несовершеннолетних с целью

выявления беспризорных и безнадзорных детей, а также с целью выявления

употребления алкогольной и иной продукции несовершеннолетними и

несоблюдение ими комендантского часа (зимнее время 22:00, летнее 23:00

часов). За 2015 год было проведено 284 рейда. Самыми распространёнными

местами для проведения таких рейдов служат ТЦ «Острова», Общественно

культурный центр (ОКЦ), площадь им. Ленина, набережная г. Благовещенск,

центральный рынок, автовокзал. Помимо этого рейды проводятся в

общежитиях учебных заведений АмАК, БТФК, АКС ЖКХ, АКСТ, с целью

несоблюдения комендантского часа несовершеннолетними.

Также за 2015 год подразделением по делам несовершеннолетних

отделения полиции №1 МО МВД России «Благовещенский» было

подготовлено 4 выступления на радио и телевидение города Благовещенска.

С января по апрель 2016 года на профилактический учёт в ПДН ОП-1

поставлено 21 лицо, из них 11 это несовершеннолетние, которые совершили

преступления и административные правонарушения, и 10 родителей, которые
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поставлены на учёт по статье 5.35 КоАП РФ №195-ФЗ от 5.04.2016 г.

«Неисполнение родителями или иными законными представителями

несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию

несовершеннолетних» [32, ст.5.35].

Помимо индивидуальной постановки на профилактический учет, в ПДН

ОП-1 МО МВД России «Благовещенский» на учет ставятся группы, которые

совершили правонарушения (преступления) в составе, где присутствовал

подросток или группа полностью состояла из несовершеннолетних. По

статистике за 2014 год было поставлено на профилактический учет 2 группы,

одну из которых сняли с учета в 2015 году, в следствии исправления своего

поведения. А за 2015 год было поставлено 4 группы, они пока находятся на

профилактическом учете.

Таблица 2 – График постановки на профилактический учет подростков и

их родителей в ПДН ОП-1 МО МВД России «Благовещенский»

Состоит на учете Поставлено на учет Снято с учета

Год Несовер

шенноле

тние

Родите

ли

(семьи)

Несовершенно

летние

Родите

ли

(семьи)

Несовер

шенноле

тние

Родите

ли

(семьи)

2014 52 67 50 25 20 3

2015 75 57 64 32 51 15

2016 64 64 11 10 22 4

За данный промежуток времени на Юго-Западном микрорайоне города

Благовещенска подразделением по делам несовершеннолетних отделения

полиции № 1 было проведено 122 рейда, по разным операциями «Алкоголь»,

«Семья», «Курение», и по местам концентрации несовершеннолетних, с целью

выявления беспризорных и безнадзорных подростков.

В общеобразовательных школах (МАОУ Гимназия №1; МОАУ СОШ №4;

МАОУ Лицей №6; Специальная коррекционная общеобразовательная школа

№7; МОУ СОШ №22; МАОУ СОШ №26; МБОУ СОШ №27) и учреждениях

среднего звена (АмАК, БТФК, АКС ЖКХ, АКСТ 1 и 2 отделение) было
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проведено 7 лекций на различные правовые темы с учениками и студентами, а

также с преподавательским составов. Помимо этого, было проведено 150 бесед

с учениками начальных классов и учениками старших классов, а также со

студентами колледжей и техникумов на темы «Предупреждение групповых

преступлений несовершеннолетних»; «О вреде энергетических и

слабоалкогольных напитков»; «О вреде НАСВАЯ» и др.

На базе МБОУ СОШ №27 22 апреля 2016 года была проведена «Ярмарка

здоровья», целью которой является проведение профилактических бесед с

учениками 7-8 классов, данные беседы проводили представители: полиции

(ПДД, ПДН), федеральной службы по контролю за наркотиками (ФСКН),

областного наркологического диспансера (ОНД) и др.

Подразделения по делам несовершеннолетних совместно с

общеобразовательными школами ведут тесное взаимодействие. Школы ведут

работу по учету подростков и детей, не посещающих или систематически

пропускающих по неуважительным причинам занятия; выявляют подростков,

находящихся в социально-опасном положении; проводят мероприятия по

раннему выявлению незаконного потребления наркотических средств и

психотропных веществ. Результатами проведенной работы они обмениваются с

ПДН ОП-1, а в дальнейшем совместно предпринимают решения данных

проблем. Помимо этого при необходимости ПДН ОП-1 запрашивает в школах

характеристики на «нужного» подростка и его родителей.

Также ПДН ОП-1 МО МВД России «Благовещенский» взаимодействует

со специальными учебно-воспитательными учреждениями открытого и

закрытого типа. На территории Амурской области существует одно данное

учреждение, Государственное специальное учебно-воспитательное учреждение

Амурской области закрытого типа, которое находится в поселке Юхта. В

данное учреждения помещаются подростки, в отношении которых приняты

меры пресечения, связанные с заключением под стражу. Данное решение

выносит комиссия по делам несовершеннолетних, которые подготавливают

материалы совместно с подразделением по делам несовершеннолетних и
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другими сопутствующими органами и учреждениями и направляют их в суд.

Помимо этого, комиссии по делам несовершеннолетних рассматривают

вопросы по помещению подростков в Центр временного содержания

несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП), которое находится в городе

Свободный Амурской области. В данное учреждение подростки помещаются от

15 до 30 суток. За 2014 год в ЦВСНП было направленно 12 подростков, в 2015

году 9 подростков, а за 2016 год направленно 3 подростка.

В соответствии с проведенным исследованием, нами были выделены

следующие проблемы в социально – профилактической работе подразделений

по делам несовершеннолетних отделения полиции №1, а именно: нехватка

методического обеспечения по профилактическим беседам направленным на

группу подростков; недостаточное взаимодействие в работе с семьями,

состоящими на профилактическом учёте в подразделении по делам

несовершеннолетних и семьями состоящими на учёте в других социальных

учреждениях.

Таким образом деятельность подразделений по делам

несовершеннолетних отделения полиции №1 МО МВД России

«Благовещенский», осуществляется при взаимодействии со всеми социальными

учреждениями, больницами, школами и со среднеспециальными учебными

заведениями. ПДН выполняет работу по розыску подростков, возвращению их

в семьи, проводят мероприятия по допросу свидетелей, потерпевших и

подозреваемых. А также проводят беседы и лекции на различные темы как для

учеников и студентов, так и для преподавательского состава. Помимо всего

этого ПДН осуществляет работу по патронажу семей.

Использованная в ходе исследования анкета состояла из 6 тематических

блоков, что обусловлено: составлением социального портрета подростка с

девиантным поведением состоящем на профилактическом учете в ПДН ОП-1;

анализом сущности и содержанием социально-профилактической работы,

используемой в подразделении по делам несовершеннолетних отделения

полиции №1 МО МВД России «Благовещенский»; выявлением методов и мер,
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которые применяются в отношении несовершеннолетних подростков в рамках

социально-профилактической работы инспектора по делам

несовершеннолетних отделения полиции №1 МО МВД России

«Благовещенский»; изучением основной деятельности инспектора по делам

несовершеннолетних отделения полиции №1, применяемую в отношении

социально-профилактической работы; охарактеризованным межведомственным

взаимодействием в подразделении по делам несовершеннолетних отделения

полиции №1 МО МВД России «Благовещенский»; анализом основных проблем

социально-профилактической работы с подростками-девиантами, состоящими

на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних

отделения полиции №1 города Благовещенск (Приложение Б).

Рассмотрим результаты ответов на вопросы первого блока анкеты.

На вопрос какие подростки чаще всего поступают в ПДН, 100%

респондентов ответили, что те подростки, которые впервые совершили

правонарушение (преступление). Интересен тот факт, что на профилактический

учёт ставится равное количество как мальчиков, так и девочек. Одинаковое

количество респондентов (40%) ответили, что возраст при котором

несовершеннолетний ставится на учет это, 10-12 лет и 15-18 лет, а 20%

респондентов указали 13-15 лет.

Рисунок1 – Средний возраст подростков, в отношении которых

проводятся социально-профилактические работы

Следует отметить, что на профилактический учёт чаще всего ставятся

подростки, употребляющие алкогольную продукцию, токсические вещества,

10-12 лет
40%

13-15 лет
20%

15-18 лет
40%
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помимо этого подростки привлекаются за мелкое хулиганство и совершение

преступления средней тяжести.

Большинство респондентов (80%) указали, что правонарушения

(преступления) среди подростков совершаются на индивидуальном уровне, а

20% отметили, что на групповом.

На вопросы, которые касаются семьи подростков инспектора ответили,

что данные семьи являются различными, как полными, так и неполными.

Большинство семей являются благополучными, так ответили 60% респондентов

и 40% сказали о том, что они не благополучны. Примечательно, что 100%

респондентов отметили, что все семьи, в которых проживает подросток с

девиантным поведением состоят на профилактическом учете.

Следует отметить, что при ответе на вопрос, сколько на сегодняшний

день состоит подростков в ОП-1, все респонденты указали не только

промежуток от 50-100, но и назвали точную цифру 67 подростков.

Примечательно, что большинство респондентов (80%) отметили, что

влияние ближайшего окружения, чаще влияет, чем не влияет, когда всего 20%

респондентов точно уверенны в том, что оно, безусловно, влияет.

Рисунок 2 – Влияние ближайшего окружения на поведения подростков

Проанализируем ответы респондентов на 2 блок вопросов.

Исходя из ответов респондентов на вопрос «На каком из подходов

социальной профилактики основывается ваша работа в ПДН?» инспектора

ответили, что на информационном подходе 20%, социально-ориентированном

20% и на социально-педагогическом 60%. Что касаемо социально-

да, влияет 20%

чаще влияет,
чем не влияет

80%
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профилактического воздействия, то оно применяются по отношению ко всем

людям (общие). Чаще всего используется и имеет наиболее эффективный

результат первичный этап социальной профилактики. Социально -

профилактическая работа в ПДН ОП-1 направленна больше всего на такие

цели как: поиск причин и условий, которые могут способствовать

возникновению проблемы или целого комплекса проблем, ответили 80%

респондентов и уменьшение вероятности или предупреждение недопустимых

отклонений от социальных норм и стандартов – 20%.

Рассмотрим результаты ответов на третий тематический блок анкеты.

Следует отметить, что в работе инспектора по делам несовершеннолетних

ПДН ОП-1, используются такие методы социально-профилактической работы

как: профилактические беседы 31%; индивидуальные беседы 31%; 19%

респондентов ответило, что групповые беседы; индивидуально-воспитательные

беседы 13%; консультации психологического характера – 6%.

Рисунок 3 – Методы используемые инспектором по делам

несовершеннолетних в ПДН ОП-1

Наиболее эффективными методами социально-профилактической работы,

которые используются в ПДН ОП-1 являются индивидуальные и

профилактические беседы, это видно из диаграммы, которая построена на

основе вопроса №17. А наименее эффективными методами являются тренинги

профилактичес-
кие беседы

31%

индивидуальные
беседы 31%

групповые
беседы 19%

индивидуально-
воспитательные

беседы 13%

консультации
психологического

характера 6%
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и семинары. Следует отметить, что самыми эффективными беседами являются

разъяснительные и индивидуальные, на такие темы как: «О вреде алкоголя»; «О

вреде наркотиков и токсических препаратов»; «О том, как правильно надо

вести себя в общественном месте»; «Об административных и уголовных

наказаниях»; и др., которые читаются как и подросткам не состоящем на

профилактическом учете, так и подросткам состоящем на учёте.

В связи с результатами на ответ, который затрагивает методы

используемые в индивидуально-воспитательной работе, можно сказать, что

мнение респондентов разделилось пополам, 50% отметили такой метод как

убеждение, а остальные 50% респондентов указали метод порицание.

На вопрос «Какие меры используются инспектором по делам

несовершеннолетнихв вашем подразделении?» респонденты ответили, что 33%

являются меры административного взыскания, также 33% меры пресечения, не

связанные с заключением под стражу, 27% ответили, что это помещение в

специальные центры изоляции для несовершеннолетних и 7% сказали о иных

мерах пресещения, не связаные с лишением свободы.Примечательно,что

самыми эффективными мерами являются, помещение в специальные центры

изоляции для несовершеннолетних, а мерами, которые играют наименьшую

роль являются – меры административного взыскания. Данные меры,

применяются в отношении подростков, которые совершили правонарушение

(преступление) единожды или повторяли свою противоправную деятельность

несколько раз. Исходя из ответов респондентов меры административного

взыскания применяются и в отношении родителей или иных законных

представителей.

На вопрос, каким образом инспектор ПДН узнает о совершаемых

правонарушениях (преступлениях) все респонденты ответили одинаково,

указав, что путем рейдов и проверок; поступления звонка в дежурную часть;

личного заявления от подростка или лиц, в отношении которых было

совершенно правонарушение (преступление); обращение школ, с целью

проверки; случайно. Следует отметить, что инспектора в своей деятельности
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используют следующие принципы работы, в отношении подростков, такие как,

дружеского отношения – 20% респондентов; с учётом возраста – 60%; на

доверительной основе – 20%.

Исходя из ответов респендентов, мы узнали о том, что в рамках

социально-профилактической работы инспектора используют беседы (34%);

показательные мероприятия (33%) и лекции (33%).

Рисунок 4 – Работа инспектора ПДН в рамках социальной

профилактики

Помимо этого инспектор по делам несовершеннолетних проводит

организацию досуговых и профилактических мероприятий совместно с

другими учреждениями и осуществляет патронаж семей, состоящих на учёте.

При этом он взаимодействует с органами управления социальной защитой

населения; органами опеки и попечительства; органами и учреждениями по

делам молодежи; с иными подразделениями ОВД; с комиссиями по делам

несовершеннолетних; с органами службы занятости; с органами управления

образованием и здравоохранением и др.

Рассмотрим результаты ответов на вопросы пятого блока анкеты.

На вопрос «Работа по межведомственному взаимодействию

осуществляется в отношении?», респонденты ответили следующим образом: в

отношении несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете –

80%, и в отношении родителей или иных законных представителей, состоящих

на профилактическом учете – 20%. Следует отметить, что взаимодействие с

органами социальной защиты осуществляется по следующим вопросам:

организация социальной помощи ребенку и семье (36%); совместный патронаж

беседы 34%

показательные
мероприятия

33%

лекции
33%
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семей состоящих на профилактическом учете (33%); получение достоверной

информации о семьях, находящихся в социально опасном положении (31%)

Рисунок 5 – Вопросы по которым осуществляется взаимодействие с

органами социальной защиты

Следует отметить, что на вопрос «Как вы считаете какие факторы и

причины могут повлиять на подростковую девиацию?» было выявлено, что

социальные факторы выбрали 50% респондентов, затем идут психолого-

педегогические – 30%, и по 10% это медицинские и культурные факторы.Из

данных факторов наиболее значимыми являются социальные, а правовые,

медицинские и политические факторы играют меньшую роль в жизни

подростка.

При ответе на вопрос «Какие проблемы в социально-профилактической

работе ПДН ОП-1, вы могли бы выделить», респонденты указали, что нехватка

методического обеспечения по проблеме интернет зависимости; нет тесного

контакта с родителями, чьи дети стоят на профилактическом учете; слишком

мало проводится профилактических мероприятий при взаимодействии с

социальными учреждениями и школами.

Исходя из ответов респонентов, можно сделать вывод о том, что на

профилактический учет становятся подростки с проблемами семейного

неблагополучия (30%); интернет зависимость (экстремистская деятельность,

преступления против подростков, игровая зависимость и др.) (20%);

алкогольной зависимости (20%); школьных прогулов и неуспеваемости (10%);

организация
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помощи
ребенку и семье
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совместный патронат
семей состоящих на
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достоверной

информации о
семьях, которые

находятся в
социально
опасном

положении 31%
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самооценкой (10%); проблемами в общении со сверстниками (10%).

Рисунок 6 – Проблемы с которыми встают на учет подростки в ПДН

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что

подразделение по делам несовершеннолетних ОП-1 МО МВД России

«Благовещенский» проводит большой спектр социально-профилактической

работы. Исходя из анализа анкеты, можно сделать следующие выводы:

1. Социальный портрет подростка с девиантым поведением, состоящим

на профилактическом учёте В ПДН. В большинстве случаев, на учет ставятся,

те подростки, которые впервые совершили правонарушение (преступление) на

индивидуальном уровне, в одинаковом процентном соотношении как

мальчиков, так и девочек в возрасте от 10-12 и 15-18 лет. Зачастую это

подростки употребляющие алкогольную продукцию, токсические вещества и

совершившие преступления мелкой и средней тяжести. Такие подростки в

основном проживают в благополучных семьях, которые состоят на учете.

2. В основном работа инспектора по делам несовершеннолетних

основывается на социально-педагогическом подходе, в рамках ранней

профилактики на первичном этапе в отношении всех подростков.

3. Инспектора по делам несовершеннолетних в своей работе применяют

такие методы как, профилактические и индивидуальные беседы, которые

являются наиболее эффективными, чем групповые беседы и консультации

психологического характера. Самыми эффективными мерами применяемыми

инспекторами в отношении подростков являются: помещение в специальные

семейное
неблагополучие

30%

интернет
зависимость 20%алкогольная
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центры изоляции для несовершеннолетних. А в отношении родителей самыми

эффективными мерами являются, меры административного взыскания.

4. Работа с подростками-девиантами строится на следующих принципах:

дружеского отношения, с учетом возраста, на доверия. Инспектор узнает о

совершенных правонарушениях через рейды и проверки; поступления звонка в

дежурную часть; личного заявления от подростка или лиц, в отношении

которых было совершенно правонарушение (преступление); обращение школ, с

целью проверки; случайно. Помимо этого инспектор по делам

несовершеннолетних проводит беседы, лекции, организовывает досуговые и

профилактические мероприятия совместно с другими учреждениями и

осуществляет патронаж семей, состоящих на учёте.

5. Межведомственное взаимодействие осуществляется с органами

управления социальной защитой населения; органами опеки и попечительства;

органами и учреждениями по делам молодежи; с иными подразделениями ОВД;

с комиссиями по делам несовершеннолетних; с органами службы занятости; с

органами управления образованием и здравоохранением и др. В отношении

подростков и их родителей или иных законных представителей.

6. В рамках анкетного опроса были выделены следующие причины,

которые влияют на социально-профилактическую работу в ПДН ОП-1, а

именно: социальные и культурные причины; нехватка методического

обеспечения по теме интернет зависимости; незначительная часть совместно

проводимых профилактических мероприятий; семейное неблагополучие.

3.2 Рекомендации совершенствования социально-профилактической

работы с подростками-девиантами в подразделении по делам

несовершеннолетних ОП-1 МО МВД России «Благовещенский»

Исходя из выявленных проблем, нами предложен комплекс практических

рекомендаций по социально-профилактической работе в подразделении по

делам несовершеннолетних отделения полиции №1 МО МВД России

«Благовещенский».

Инспектора подразделения по делам несовершеннолетних отметили
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«социальную и культурную проблемы», которые влияет на социально-

профилактическую работу в отношении подростков с девиантным поведением.

Большое влияние на подростков оказывают социальные и культурные

проблемы, подростки стремятся иметь все материальные блага современного

мира, и если родители не имеют возможности дать им этого, то подростки сами

находят решения данной проблемы и зачастую противозаконно. Помимо этого

всё больше и больше подростков начинают употреблять алкогольную и

наркотическую продукцию, для того чтобы казаться старше, круче в

определенных кругах своего общения, тем самым нанося вред своему

молодому организму. Все меньше подростков интересуются культурным

времяпрепровождением, заменяя его на «посиделки» с друзьями на лавочках и

др.

В связи с этим нами было разработано мероприятие при взаимодействии с

общеобразовательными школами (Приложение Г).

В ходе данного мероприятия инспектора по делам несовершеннолетних

совместно с социальным педагогом школы и учителем физической культуры,

проведут мероприятие, которое называется «Пропаганда здорового,

нравственного и культурного образа жизни». Целью мероприятия является:

профилактика поведения подростков и сближение со школьным коллективом.

Данное мероприятие будет проходить в три этапа. На первом этапе

ученики 6-8 классов поучаствуют в «Веселых стартах», которые отвечают за

здоровый образ жизни.

В рамках второго этапа ученики 6-8 классов, примут участие в викторине.

Викторина «А знаешь ли ты?» затронет следующие темы: правовая

ответственность и вредные привычки.

На третьем этапе ученикам дается полная свобода самовыражения,

конкурс называется «Домашнее задание», где учащиеся должны будут

подготовить какое-то показательное выступление (песня, стихотворение,

миниатюра, сценка, танец и др.) на тему ««Пропаганда здорового,

нравственного и культурного образа жизни»». После прохождения третьего



49

этапа, подсчитываются результаты всех конкурсов и команде победителей

вручаются грамоты.

Проведение данного мероприятия поможет подросткам в игровой форме

узнать о ответственности за совершение правонарушений (преступлений), то

есть проведение первичной профилактической работы, а также поможет

наиболее тесному сближению со школьным коллективом, подведет подростков

к пониманию того, что необходимо культурно просвещаться.

Инспекторами подразделения по делам несовершеннолетних была

выделена такая проблема как нехватка методического обеспечения по теме

социальной зависимости. Рассмотрев данную проблему мы предлагаем

разработать профилактические беседы на темы:

1. «Как не стать жертвой интернет - преступника в социальных сетях»

(см. Приложение Д) для детей в возрасте 10-12 лет. Целью которой является

разъяснение поведения преступника в Интернете, объяснение, что должен

делать сам ребенок и что должны предпринимать родители для снижения

опасности своего ребенка.

Согласно анализу статистических данных с каждым годом все чаще

преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних

совершаются посредством сети Интернет. Общаясь в социальных сетях, дети

вступают в переписку с лицами, которые ведут с ними разговоры, оказывающие

развращающее влияние, в том числе просят прислать интимные фотографии

либо сами присылают детям фото подобного рода. В течение 1 квартала 2016

года в следственные подразделения поступило 210 сообщений о преступлениях

данной категории, по результатам рассмотрения которых возбуждено 46

уголовных дел.

2. «Ответcтвенноcть и поcледcтвия зa рaзмещение непoдoбaющей

инфoрмaции нa cтрaницaх coциaльных cетей» (Приложение Е). Данная беседа

разработана для детей 13-15 лет. Цель: разъяснение, что такое экстремистская

деятельность, какими статьями она предусмотрена и ответственность за нее. А

также перечисление неполного списка запрещенных материалов, для
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ознакомления.

Исходя из статистических данных по проблеме экстремистской

деятельности в РФ, мы можем говорить о том, что большинство подростков не

знают об ответственности за размещение запрещенных материалов в сети

Интернет. В 2013 году российские суды рассмотрели 402 уголовных дела этой

категории – почти в два раза больше, чем в 2012-м. Основной прирост

преступлений данной категории связан с тем, что их стали активно выявлять в

интернете: в 2014 году из Сети удалено свыше 500 экстремистских материалов,

406 Интернет-ресурсов с экстремистскими материалами закрыты. В 2015 году в

России за экстремистскую деятельность или призывы к экстремизму осудили

544 человек.

3. Наглядные памятки для детей и их родителей на тему «Как не стать

жертвой интернет - преступника в социальных сетях» (Приложение Ж).

Рассматривая проблему семейного неблагополучия и незначительную

часть проведения совместных профилактических мероприятий, нами был

разработан тренинг «Счастливая семья», для семей состоящих на учете.

Данный тренинг рекомендуется проводить при взаимодействии с

«Комплексным центром социального обслуживания населения «Доброта» или

иными социальными учреждениями, на учете которых находятся семьи с

девиантными подростками (Приложение И).

В ходе тренинга семьи, в которых проживает подросток-девиант (возраст

ребенка от 10 лет), научатся находить общий язык, улаживать возникающие

конфликты и постараются найти гармонию в семейно-родительских

отношениях. Тренинг рассчитан на три дня, ведущим должен быть психолог,

который сможет уловить все тонкости работы с семьей.

Предупреждение негативных социальных явлений, как безнадзорность и

правонарушения среди несовершеннолетних, подразделениями полиции

возможно только при оперативном воздействии на негативные факторы и

выявления условий, представляющих опасность для развития детей,

способствующих безнадзорности, беспризорности, совершению ими
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правонарушений или общественно опасных деяний. Положительные

результаты по снижению правонарушений среди учащихся дает введение

сотрудников ПДН в учебные заведения, которые ведут предметную работу с

детьми. Преимущество такой формы работы является возможность ранней

профилактики девиантного и противоправного поведения подростков и детей,

выявление неблагополучных и малообеспеченных семей.

Таким образом нами разработаны практические рекомендации в

социально-профилактической работе подразделений по делам

несовершеннолетних отделения полиции №1 МО МВД России

«Благовещенский», а именно:

1. Проведение мероприятия «Пропаганда здорового, нравственного и

культурного образа жизни», при взаимодействии с общеобразовательными

школами;

2. Профилактическая беседа на тему: «Как не стать жертвой интернет -

преступника в социальных сетях»;

3. Профилактическая беседа на тему: «Ответcтвенноcть и поcледcтвия зa

рaзмещение непoдoбaющей инфoрмaции нa cтрaницaх coциaльных cетей»;

4. Наглядная памятка на тему «Как не стать жертвой интернет -

преступника в социальных сетях» для детей и их родителей;

5. Проведение тренинг «Счастливая семья», при совместного участии с

социальными учреждениями.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование показало, что выбранная тема бакалаврской

работы, а именно «Социально – профилактическая работа с подростками-

девиантами на примере ПДН ОП-1 МО МВД России «Благовещенский»

действительно актуальна. Актуальность данной темы состоит в том, что в

настоящее время подростков с девиантным поведением становится все больше

и больше, а также с каждым годом уменьшается возраст постановки на учёт. С

ними необходимо проводить социально-профилактическую работу

заблаговременно, для получения положительного результата.

В ходе бакалаврской работы была достигнута цель – изучить социально-

профилактическую работу с подростками-девиантами в подразделении по

делам несовершеннолетних ОП-1 МО МВД России «Благовещенский».

В связи с этим были решены основные задачи и сделаны следующие

выводы.

1. Под девиантным (отклоняющим) поведением подростков понимается –

поведение, отклоняющееся от установленных норм и стандартов поведения

принятых в данном обществе. Существует несколько подходов к

возникновению причин девиантного поведения, биологический,

психологический и социологический. Причины которые влияют на девиантное

поведение подростков можно классифицировать на индивидуально –

личностные нарушения психологического и биологического характера и на

социальные условия.

2. Все подростки – девианты проявляют своё поведение в различных

формах, посредствам которых они самоутверждаются в обществе или

конкретной группе. К формам проявления такого поведения относят,

правонарушения, пьянство и алкоголизм, наркоманию, проституцию,

поведение на почве сексуальных расстройств, самоубийство или суицид, побег

из дома или бродяжничество, страхи и навязчивость, вандализм и граффити.

3. Социальная профилактика – это сознательная, целенаправленная и
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социально организованная деятельность, которая направленна на

предотвращение возможных социальных, психолого-педагогических и других

проблем, а также достижению желаемого результата. В свою очередь

социальная профилактика подростков с девиантным поведен ем опирается на

ряд принципов и подходов. Основной задачей является недопущение у

подростков каких-либо проявлений девиантного (отклоняющего) поведение, а

если оно возникло то быстрое и комплексное решение его негативных

проявлений и устранение его.

4. В рамках социальной профилактики используются различные меры по

предотвращению правонарушений и преступлений со стороны подростков. Для

этого используются ранняя и поздняя профилактика, которая направленна не

только на подростков, но и на их родителей или других законных

представителей. Помимо этого используются первичная, вторичная и третичная

профилактика.

5. Деятельность подразделений по делам несовершеннолетних отделения

полиции №1 МО МВД России «Благовещенский», осуществляется при

взаимодействии со всеми социальными учреждениями, больницами, школами и

со среднеспециальными учебными заведениями. ПДН выполняет работу по

розыску подростков, возвращению их в семьи, проводят мероприятия по

допросу свидетелей, потерпевших и подозреваемых. А также проводят беседы

и лекции на различные темы как для учеников и студентов, так и для

преподавательского состава. Помимо всего этого ПДН осуществляет работу по

патронажу семей.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что

подразделение по делам несовершеннолетних ОП-1 МО МВД России

«Благовещенский» проводит большой спектр социально-профилактической

работы. Исходя из анализа анкеты, можно сделать следующие выводы:

–Социальный портрет подростка с девиантым поведением, состоящим на

профилактическом учёте В ПДН. В большинстве случаев, на учет ставятся, те

подростки, которые впервые совершили правонарушение (преступление) на
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индивидуальном уровне, в одинаковом процентном соотношении как

мальчиков, так и девочек в возрасте от 10-12 и 15-18 лет. Зачастую это

подростки употребляющие алкогольную продукцию, токсические вещества и

совершившие преступления мелкой и средней тяжести. Такие подростки в

основном проживают в благополучных семьях, которые состоят на учете.

–В основном работа инспектора по делам несовершеннолетних

основывается на социально-педагогическом подходе, в рамках ранней

профилактики на первичном этапе в отношении всех подростков.

–Инспектора по делам несовершеннолетних в своей работе применяют

такие методы как, профилактические и индивидуальные беседы, которые

являются наиболее эффективными, чем групповые беседы и консультации

психологического характера. Самыми эффективными мерами применяемыми

инспекторами в отношении подростков являются: помещение в специальные

центры изоляции для несовершеннолетних. А в отношении родителей самыми

эффективными мерами являются, меры административного взыскания.

–Работа с подростками-девиантами строится на следующих принципах:

дружеского отношения, с учетом возраста, на доверия. Инспектор узнает о

совершенных правонарушениях через рейды и проверки; поступления звонка в

дежурную часть; личного заявления от подростка или лиц, в отношении

которых было совершенно правонарушение (преступление); обращение школ, с

целью проверки; случайно. Помимо этого инспектор по делам

несовершеннолетних проводит беседы, лекции, организовывает досуговые и

профилактические мероприятия совместно с другими учреждениями и

осуществляет патронаж семей, состоящих на учёте.

–Межведомственное взаимодействие осуществляется с органами

управления социальной защитой населения; органами опеки и попечительства;

органами и учреждениями по делам молодежи; с иными подразделениями ОВД;

с комиссиями по делам несовершеннолетних; с органами службы занятости; с

органами управления образованием и здравоохранением и др. В отношении

подростков и их родителей или иных законных представителей.
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–В рамках анкетного опроса были выделены следующие причины,

которые влияют на социально-профилактическую работу в ПДН ОП-1, а

именно: социальные и культурные причины; нехватка методического

обеспечения по теме интернет зависимости; незначительная часть совместно

проводимых профилактических мероприятий; семейное неблагополучие.

6. Нами были разработаны практические рекомендации в социально-

профилактической работе подразделений по делам несовершеннолетних

отделения полиции №1 МО МВД России «Благовещенский», а именно:

проведение мероприятия «Пропаганда здорового, нравственного и культурного

образа жизни», при взаимодействии с общеобразовательными школами;

разработана профилактическая беседа на тему: «Как не стать жертвой интернет

- преступника в социальных сетях»; разработана профилактическая беседа на

тему: «Ответcтвенноcть и поcледcтвия зa рaзмещение непoдoбaющей

инфoрмaции нa cтрaницaх coциaльных cетей»; наглядная памятка на тему «Как

не стать жертвой интернет - преступника в социальных сетях» для детей и их

родителей;разработан тренинг «Счастливая семья», для совместного

проведения с разными социальными учреждениями.
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ПРОГРАММА СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

«СОЦИАЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА В

ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОТДЕЛЕНИЯ

ПОЛИЦИИ №1 МО МВД РОССИИ «БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ»

1. Проблемная ситуация

В настоящее время проблема социально-профилактической работы

вышла на первое место по предотвращению правонарушений среди

несовершеннолетних.

Социально-профилактическая работа необходима в работе различных

специалистов, которые работают с подростками-девиантами. Это связанно с

тем, что применение социальной профилактики на разных этапах

подразумевает под собой своевременное исследование проблемы и быстрое ее

разрешение. Потому что, чем раньше началась работа по социальной

профилактике (разного рода профилактические беседы в рамках первичной

профилактики), тем больше вероятность того, что удастся предотвратить

различного рода правонарушения.

2. Объект исследования

1. Инспектора по делам несовершеннолетних, работающие в отделении

полиции №1 МО МВД России «Благовещенский».

2. Документы в области социально-профилактической работы

подразделений по делам несовершеннолетних отделения полиции №1 МО МВД

России «Благовещенский».

3. Предмет исследования

Социально-профилактическая работа осуществляется в подразделении по

делам несовершеннолетних отделения полиции №1 МО МВД России

«Благовещенский».

4. Цель исследования

Изучить мнения инспекторов по делам несовершеннолетних в отношении
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социально-профилактической работы, осуществляемой в подразделении

по делам несовершеннолетних отделения полиции №1 МО МВД России

«Благовещенский».

5. Задачи

1. Составить социальный портрет подростка с девиантным поведением,

состоящем на профилактическом учете в подразделении по делам

несовершеннолетних отделения полиции №1 города Благовещенск.

2. Проанализировать сущность и содержание социально-

профилактической работы, используемой в подразделении по делам

несовершеннолетних отделения полиции №1 МО МВД России

«Благовещенский».

3. Выявить и рассмотреть основные методы и меры, которые

применяются в отношении несовершеннолетних подростков в рамках

социально-профилактической работы инспектора по делам

несовершеннолетних отделения полиции №1 МО МВД России

«Благовещенский».

4. Изучить основную деятельность инспектора по делам

несовершеннолетних отделения полиции №1, применяемую в отношении

социально-профилактической работы.

5. Охарактеризовать межведомственное взаимодействие в подразделении

по делам несовершеннолетних отделения полиции №1 МО МВД России

«Благовещенский».

6. Проанализировать основные проблемы социально-профилактической

работы с подростками-девиантами, состоящими на профилактическом учете в

подразделении по делам несовершеннолетних отделения полиции №1 города

Благовещенск.

6. Уточнение и интерпретация основных понятий

1. Беседа – один из методов оказания предупредительного
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воздействия на профилактируемых лиц.

2. Девиантное поведение – это поведение отклоняющее от

общепринятых, наиболее распространенных и устоявшихся норм в

определённых сообществах в определённый период их развития.

3. Инспектор по делам несовершеннолетних – это должностное лицо,

которое является сотрудником органов внутренних дел.

4. Коррекция – это деятельность социального субъекта по исправлению

тех особенностей психологического, педагогического, социального плана,

которые не соответствуют принятым в обществе моделям и стандартам.

5. Наказание – применение каких-либо, правовых или неправовых,

неприятных или нежелательных мер в отношении подростков в ответ на

неповиновение, неугодное или морально неправильное поведение.

6. Переходный возраст – это психологически сложный для подростков

переход из детства во взрослую жизнь.

7. Подросток – мальчик или девочка в переходном возрасте от детства к

юности (преимущественно от 12 до 18 лет).

8. Правонарушение – виновное противоправное деяние (действие или

бездействие), противоречащее требованиям правовых норм и совершенное

праводееспособным лицом или лицами. Влечет за собой юридическую

ответственность.

9. Преступление – правонарушение (общественно опасное деяние),

совершение которого влечет применение к лицу мер уголовной

ответственности.

10. Подразделение по делам несовершеннолетних – это специальные

отделы, осуществляющие работу с безнадзорными и беспризорными детьми и

подростками, в том числе которые совершили правонарушения.

11. Подросток с девиантным поведением – это специфический способ

изменения социальных норм и ожиданий посредством демонстрации
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ценностного отношения к ним. (Клейберг Ю.Л.)

12. Реабилитация – это совокупность мероприятий, осуществляемых

государственными, частными, общественными организациями, направленных

на защиту социальных прав граждан.

13. Ресоциализация – процесс освоения индивидом социальных норм и

культурных ценностей, не освоенных, или недостаточно освоенных ранее, или

обновленных на новом этапе общественного развития

14. Социальная поддержка – совокупность положительных влияний

социального окружения на человека и на его интеграцию в систему социальных

отношений.

15. Социальная профилактика – это сознательная, целенаправленная и

социально организованная деятельность, которая направленна на

предотвращение возможных социальных, психолого-педагогических и других

проблем, а также достижению желаемого результата.

16. Социальная дезадаптация – это частичная или полная утрата

человеком способности приспосабливаться к условиям социальной среды.

17. Социальное влияние – влияние, оказываемое одним человеком на

другого человека, в то время как он сам остается сравнительно недосягаемым

для ответного воздействия.

18. Социальная политика – политика в области социального развития и

социального обеспечения; система проводимых субъектом хозяйствования

мероприятий, направленных на улучшение качества и уровня жизни

определенных социальных групп, а так же сфера изучения вопросов,

касающихся такой политики, включая исторические, экономические,

политические, социоправовые и социологические аспекты, а также экспертизу

причинно – следственных связей в области социальных вопросов.

19. Технологии социальной работы – совокупность форм, методов и

приемов социальной работы, направленных на содействие саморазвитию
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получателя социальных услуг, активизации и реализации его возможностей и

личностных ресурсов, способностей, задатков на разрешение проблем его

социализации.

7. Факторная операционализация

Рисунок А. 1 – Факторная операционализация

Инспектора подразделения по
делам несовершеннолетних

Объективные факторы Субъективные факторы

Уровень образования

Стаж работы

Пол инспектора по делам
несовершеннолетних

Возраст

Экономическая ситуация в
стране и регионе

Социально-политическое
состояние в стране и регионе

Педагогическое и семейное
воспитание несовершеннолетних

Доступность информации из
других социальных учреждений

Государственная и региональная
молодежная политика
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Рисунок А. 2 – Факторная операционализация

Документы в области социально-профилактической работы подразделений по делам

несовершеннолетних отделения полиции №1 МО МВД России «Благовещенский».

Объективные факторы Субъективные факторы

Год редакции

Значимость

Принадлежность к социально-
профилактической работе

Экономическая ситуация в
стране и регионе

Социально-политическое
состояние в стране и регионе

Доступность информации из
других социальных учреждений

Государственная и региональная
молодежная политика
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8. структурная операционализация

Рисунок А. 3 – Структурная операционализация

Социально-профилактическая работа в подразделении по делам
несовершеннолетних ОП-1 МО МВД России «Благовещенский»

Девиантное поведение
подростков Нормативно-правовая база

используемая в работе с
подростками-девиантами:
-конвенция о правах ребенка
(вступила в силу с 2. 09. 1990);
-конституция РФ (от
12.12.1993);
-ФЗ №3-ФЗ «О полиции» (в
редакции от 14.12.2015);
-ФЗ №120-ФЗ. «Об основах
системы профилактики
безнадзорности и
правонарушений среди
несовершеннолетних» (в ред.
От 26.04.2016)

Субъекты, осуществляющие
работу в отношении
девиантных подростков:
-управление социальной защитой
населения;
-подразделения по делам
несовершеннолетних;
-комиссии по делам
несовершеннолетних;
-социально-реабилитационные
центры для несовершеннолетних;
-органы опеки и попечительства;
-органы управления образования;
-органы и учреждения по делам
молодежи;
-органы управления
здравоохранения и др.

Причины появления
девиантного поведения у
подростков:
-биологические;
-психологические;
-несоблюдение членами
семьи социальных норм и
правил
-причины характеризующие
функционирование
социальных институтов и
общества в целом

Виды девиаций:
-культурная и психологическая
девиация;
-индивидуальная и групповая девиация;
-первичная и вторичная девиация;
-позитивная и негативная девиация.

Формы работы, проводимые с
подростками в ПДН:
-осуществление патронажа семей;
-организация бесед с
несовершеннолетними и их
законными представителями;
-осуществлять запросы на
информацию у государственных и
других учреждений по ситуациям,
включенных в их полномочия;
-организация в сотрудничестве для
выявления определенных вопросов
несовершеннолетних, их опекунов
или других законных
уполномоченных;

Проведение следствия
(расследование)

Создание учетно-
профилактических
карточек и постановка
на учет

Курирование
общеобразовательных
школ и проведение
бесед и лекций
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9. План исследования

Таблица А. 1 – Этапы исследования

Этапы Содержание Сроки

Подготовительный

этап

- изучение литературы,

- ознакомление с проблемой,

- определение проблематики и

темы исследования

13.04.2016

20.04.2016 гг.

Основной этап Составление программы:

1. Формулировка проблемы,

2. Определение объекта и

предмета исследования, цели

и задач,

3. Уточнение и интерпретация

основных понятий,

4. Составление структурной и

факторной

операционализации,

5. Выдвижение гипотезы,

6. Составление анкеты,

проведение исследования

21.04.2016

01.05.2016 гг.

Заключительный

этап

Выбраковка анкет, обработка

анкет, анализ анкет, анализ

документов, составление

прогнозов, создание

рекомендаций

2.05.2016

13.05.2016 гг.

10.Выборка

1. При объеме генеральной совокупности 5 человек, выборка сплошная

Инспектор по делам несовершеннолетних 4 человека
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Начальник подразделения по делам несовершеннолетних 1 человек.

2.1 Федеральный закон Российской Федерации от 24 июня 1999 г. N 120-

ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних» (в редакции от 26.04.2016 года)

2.2 Приказ МВД России от 15.10.2013 N 845 «Об утверждении

Инструкции по организации деятельности подразделений по делам

несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации.

2.3 Должностной регламент инспектора по делам несовершеннолетних

отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних

отделения полиции №1 подразделений полиции в составе МО МВД России

«Благовещенский».

2.4 Отчет о результатах работы инспектора ПДН за 2015 год.

2.5 Отчет о результатах работы инспектора ПДН за март 2016 года.

2.6 Основные показатели работы ПДН ОП-1 МО МВД России

«Благовещенский» Амурской области за 12 месяцев 2015 года.

2.7 Основные показатели работы ПДН ОП-1 МО МВД России

«Благовещенский» Амурской области за март 2016 года.

11. Методики и методы исследования

Опросный метод исследования: анкетный опрос, анализ документов.

12. База проведения исследования

Подразделение по делам несовершеннолетних отделения полиции №1

города Благовещенск

13. Критерии оценки ожидаемых результатов

Соотнесение полученных данных исследования между собой.

14. Гипотеза
Социально-профилактическая работа в подразделении по делам

несовершеннолетних отделения полиции №1 проводится путем первичной

профилактики.
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Уважаемый респондент!

Амурский государственный университет проводит социологическое

исследование на тему «Социально-профилактическая работа подразделения по

делам несовершеннолетних ОП-1 МО МВД России «Благовещенский». Целью

исследования является – изучение социально-профилактической работы с

подростками-девиантами. Анкетирование носит анонимный характер, и его

результаты будут использоваться в научных целях. Просим вас ответить на

вопросы анкеты, выбрав подходящий с вашей точки зрения вариант ответа.

Благодарим за сотрудничество!

1 БЛОК. Социальный портрет подростка с девиантным поведением,

состоящем на профилактическом учете в подразделении по делам

несовершеннолетних отделения полиции №1 города Благовещенск.

1. В ваше подразделение по делам несовершеннолетних, чаще всего

попадают подростки?

1.1 Впервые совершившие правонарушение (преступления)

1.2 Повторно совершившие правонарушения (преступления)

1.3 Подростки, которые ранее стояли на профилактическом учете (в

отношении которых были приняты меры, связанные с лишением свободы)

1.4 Свой вариант ответа_________________________________________

2 Кого вы чаще ставите на профилактический учет в вашем

подразделении по делам несовершеннолетних?

2.1 Девочек

2.2 Мальчиков

2.3 Одинаковое количество и девочек и мальчиков

2.4 Свой вариант ответа_________________________________________

3 Какой средний возраст подростков, в отношении которых

проводятся социально-профилактические работы?
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3.1 10 – 12 лет

3.2 13 – 15 лет

3.3 15 – 18 лет

3.4 Свой вариант ответа________________________________________

4 С какими правонарушениями чаще всего встречаются подростки?

4.1 употребляющие наркотические средства

4.2 употребляющие алкоголь

4.3 употребляющие токсические вещества

4.4 употребляющие сигареты (табак)

4.5 совершившие мелкое хулиганство

4.6 совершившие преступление средней тяжести

4.7 совершившие преступления тяжелой тяжести

4.8 Свой вариант ответа________________________________________

5 В каком составе обычно совершают правонарушения

(преступления) подростки?

5.1 групповом

5.2 индивидуальном

5.3 Свой вариант ответа________________________________________

6 В каких семья проживают подростки, состоящих на

профилактическом учете?

6.1 полные

6.2 неполные

6.3 приемные

6.4 многодетные

6.5 однодетные

6.6 свой вариант ответа_________________________________________

7 Какими семьями они являются?
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7.1 благополучными

7.2 не благополучными

7.3 свой вариант ответа_________________________________________

8 Состоит ли на учете семья, в которых проживает подросток,

состоящий на профилактическом учете в ПДН?

8.1 да

8.2 нет

8.3 Свой вариант ответа________________________________________

9 Сколько на сегодняшний день подростков состоит на

профилактическом учете в вашем подразделении по делам

несовершеннолетних?

9.1 От 50 до 100

9.2 От 101 до 300

9.3 От 301 до 500

9.4 От 501 и более

9.5 Свой вариант ответа________________________________________

10Как вы считаете влияет ли ближайшее окружение на поведение

подростка?

10.1 Да, влияет

10.2 Нет, не влияет

10.3 Чаще да, чем нет

10.4 Чаще нет, чем да

10.5 Свой вариант ответа______________________________________

2 БЛОК. Сущность и содержание социально-профилактической работы,

используемой в подразделении по делам несовершеннолетних отделения

полиции №1 МО МВД России «Благовещенский».

11На каком из подходов социальной профилактики основывается
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ваша работа в подразделении по делам несовершеннолетних?

11.1 Информационный подход

11.2 Социально-ориентированный

11.3 Медико-биологический

11.4 Социально-педагогический

11.5 Свой вариант ответа______________________________________

12Какие меры социально-профилактического воздействия

используются чаще в подразделении по делам несовершеннолетних?

12.1 Общие (со всеми людьми)

12.2 Специальные (состоящими на профилактическом учете)

12.3 Индивидуальные

12.4 Свой вариант ответа______________________________________

13Какой вид социально-профилактической работы используется в

вашем подразделении по делам несовершеннолетних?

13.1 Ранняя

13.2 Поздняя

13.3 Свой вариант ответа_______________________________________

14Какой этап социально-профилактической работы чаще

используется вами в подразделении по делам несовершеннолетних?

14.1 Первичный

14.2 Вторичный

14.3 Третичный

14.4 Свой вариант ответа_______________________________________

15Какой из этапов социально-профилактической работы наиболее

эффективен в вашей работе?

15.1 Первичный

15.2 Вторичный

15.3 Третичный
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15.4 Свой вариант ответа_______________________________________

16На какие цели направленна социально-профилактическая работа в

подразделении по делам несовершеннолетних?

16.1 поиск причин и условий, которые могут способствовать

возникновению проблемы или целого комплекса проблем

16.2 уменьшение вероятности или предупреждение недопустимых

отклонений от социальных норм и стандартов

16.3 предотвращение возможных психологических, социокультурных и

других коллизий

16.4 поддержание и сохранение оптимального образа и уровня жизни;

16.5 помощь в достижение и раскрытие внутренних потенциалов и

способностей

16.6 Свой вариант ответа_______________________________________

3 БЛОК. Методы и меры, которые применяются в отношении

несовершеннолетних подростков в рамках социально-профилактической

работы инспектора по делам несовершеннолетних отделения полиции №1 МО

МВД России «Благовещенский».

17Какие методы используются инспектором по делам

несовершеннолетних в вашем подразделении?

17.1 профилактические беседы

17.2 индивидуальные беседы

17.3 групповые беседы

17.4 индивидуально-воспитательные беседы

17.5 тренинги

17.6 семинары

17.7 консультации психологического характера

17.8 свой вариант ответа_______________________________________

18Какие из этих методов оказывают наиболее действенный
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эффект?

18.1 профилактические беседы

18.2 индивидуальные беседы

18.3 групповые беседы

18.4 индивидуально-воспитательные беседы

18.5 тренинги

18.6 семинары

18.7 консультации психологического характера

18.8 свой вариант ответа______________________________________

19 Какие из методов наименее эффективны в работе инспектора по

делам несовершеннолетних?

19.1 профилактические беседы

19.2 индивидуальные беседы

19.3 групповые беседы

19.4 индивидуально-воспитательные беседы

19.5 тренинги

19.6 семинары

19.7 консультации психологического характера

19.8 Свой вариант ответа______________________________________

20 Какие беседы, используемые в работе с подростками, больше всего

влияют на их дальнейшее поведение?

20.1 индивидуальные

20.2 групповые

20.3 профилактические

20.4 воспитательные

20.5 разъяснительные

20.6 Свой вариант ответа______________________________________

21На какие темы Вы проводите беседы с подростками не
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состоящими на профилактическом учете?

21.1 «О вреде алкоголя»

21.2 «О вреде наркотиков и токсических препаратов»

21.3 «О том, как правильно надо вести себя в общественном месте»

21.4 «Об административных и уголовных наказаниях»

21.5 Свой вариант ответа_______________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

22Какие беседы вы проводите с подростками, которые состоят на

профилактическом учете?__________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

23 Какие методы в рамках индивидуально-воспитательной работы

чаще всего применяет инспектор по делам несовершеннолетних?

23.1 Убеждение

23.2 Поощрение

23.3 Наказание

23.4 Порицание

23.5 Свой вариант ответа_____________________________________

24 Какие меры используются инспектором по делам

несовершеннолетних в вашем подразделении?

24.1 меры административного взыскания

24.2 меры пресечения, не связанные с заключением под стражу

24.3 осуждение условно

24.4 осуждение к обязательным работам
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24.5 меры пресечения, связанные с заключением под стражу;

24.6 помещение в специальные центры изоляции для

несовершеннолетних

24.7 исправительные работы

24.8 иные меры, не связанные с лишением свободы

24.9 свой вариант ответа_______________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

25 Какие из данных мер оказывают наиболее действенный эффект?

25.1 меры административного взыскания

25.2 меры пресечения, не связанные с заключением под стражу

25.3 осуждение условно

25.4 осуждение к обязательным работам

25.5 меры пресечения, связанные с заключением под стражу

25.6 помещение в специальные центры изоляции для

несовершеннолетних

25.7 исправительные работы

25.8 иные меры, не связанные с лишением свободы

25.9 свой вариант ответа_______________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________

26 Какие из мер наименее эффективны в работе инспектора по делам

несовершеннолетних?

26.1 меры административного взыскания

26.2 меры пресечения, не связанные с заключением под стражу

26.3 осуждение условно

26.4 осуждение к обязательным работам

26.5 меры пресечения, связанные с заключением под стражу
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26.6 помещение в специальные центры изоляции для

несовершеннолетних

26.7 исправительные работы

26.8 иные меры, не связанные с лишением свободы

26.9 свой вариант ответа_______________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________

27 С какими подростками проводятся данные меры в вашем

подразделении?

27.1 не состоящими на профилактическом учете

27.2 состоящими на профилактическом учете, которые один раз

совершили правонарушение

27.3 состоящими на профилактическом учете, которые совершили более

одного правонарушения

27.4 подростками, которые отбыли наказание в специальных центрах

изоляции для несовершеннолетних

27.5 подростков, находящихся в общеобразовательных учреждениях

закрытого типа

27.6 Свой вариант ответа_______________________________________

28 Применяются ли данные меры, перечисленные в вопросе №25, в

отношении родителей?

28.1 да

28.2 нет

28.3 Свой вариант ответа_______________________________________

29 Если применяются, то перечислите какие меры? Если нет, то

переходите к вопросу № 31 ________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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4 БЛОК. Деятельность инспектора по делам несовершеннолетних

отделения полиции №1, применяемую в отношении социально-

профилактической работы.

30 Каким образом инспектор по делам несовершеннолетних узнает

о правонарушениях подростков или о жестоком обращении в отношении

подростков?

30.1 путем рейдов и проверок

30.2 поступления звонка в дежурную часть

30.3 личного заявления от подростка или лиц, в отношении которых было

совершенно правонарушение

30.4 обращение школ, с целью проверки

30.5 случайно

30.6 Свой вариант ответа_______________________________________

31 На каких принципах строится работа инспектора по делам

несовершеннолетних?

31.1 дружественности

31.2 обязательности

31.3 с учетом возрастных показателей

31.4 строгое

31.5 доверие

32.6. свой вариант ответа________________________________________

32Что проводит инспектор по делам несовершеннолетних в рамках

социально-профилактической работы?

32.1 Беседы

32.2 Тренинги

32.3 Семинары

32.4 Лекции

32.5 Показательные мероприятия
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32.6 Организовывает экскурсии для подростков в специальные учебно-

воспитательные учреждения открытого и закрытого типа

32.7 Организация досуговых мероприятий

32.8 Свой вариант ответа _____________________________________

33 Проводите ли вы совместную организацию досуговых и

профилактических мероприятий с другими организациями и

учреждениями?

33.1 Да

33.2 Нет

33.3 Иногда

33.4 Свой вариант ответа_______________________________________

34 Участвует ли инспектор по делам несовершеннолетних в

осуществлении патронаже подростка и его семьи?

34.1 да

34.2 нет

34.3 иногда

34.4 Свой вариант ответа_______________________________________

35 С какими учреждениями взаимодействует инспектор по делам

несовершеннолетних в рамках социально-профилактической работы?

35.1 органами управления социальной защитой населения

35.2 органами опеки и попечительства

35.3 органы и учреждениями по делам молодежи

35.4 с иными подразделениями ОВД

35.5 с комиссиями по делам несовершеннолетних

35.6 с органами службы занятости

35.7 с органами управления здравоохранения

35.8 с органами управления образованием

35.9 с центрами временного содержания
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35.10 со специализированными учреждениями, для

несовершеннолетних, которые нуждаются в реабилитации

35.11 Свой вариант ответа_____________________________________

5 БЛОК Межведомственное взаимодействие в подразделении по делам

несовершеннолетних отделения полиции №1 МО МВД России

«Благовещенский».

36Работа по межведомственному взаимодействию осуществляется в

отношении?

36.1 Несовершеннолетних, не состоящих на профилактическом учете

36.2 Несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете

36.3 Родителей или иных законных представителей, не состоящих на

профилактическом учете

36.4 Родителей или иных законных представителей, состоящих на

профилактическом учете

36.5 Свой вариант ответа______________________________________

37По каким вопросам чаще всего осуществляется взаимодействие с

органами социальной защиты населения?

37.1 Организация профилактических мероприятий

37.2 Организация профилактических бесед

37.3 Организация социальной помощи ребенку и семье

37.4 Совместный патронаж семей состоящих на профилактическом

учете

37.5 Получение достоверной информации о семьях, которые находятся в

социально опасном положении

37.6 Свой вариант ответа _____________________________________

6 БЛОК. Проблемы социально-профилактической работы с подростками-

девиантами, состоящими на профилактическом учете в подразделении по делам

несовершеннолетних отделения полиции №1 города
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Благовещенск.

38Как вы считаете какие факторы и причины могут повлиять на

подростковую девиацию?

38.1 социальные

38.2 психолого-педагогические

38.3 правовые

38.4 медицинские

38.5 культурные

38.6 политические

38.7 свой вариант ответа_______________________________________

__________________________________________________________________

39Какие из перечисленных причин более значимые?

39.1 социальные

39.2 психолого-педагогические

39.3 правовые

39.4 медицинские

39.5 культурные

39.6 политические

40.6. свой вариант ответа_______________________________________

40Какие из перечисленных причин менее значимы?

40.1 социальные

40.2 психолого-педагогические

40.3 правовые

40.4 медицинские

40.5 культурные

40.6 политические

40.7 свой вариант_____________________________________________

_____________________________________________________________
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41В связи с какими проблемами чаще всего встают на

профилактический учет подростки в Вашем подразделении по делам

несовершеннолетних?

41.1 семейным неблагополучием

41.2 пьянством

41.3 школьными прогулами и неуспеваемостью

41.4 с проблемами связанными с отклонениями в психологическом

здоровье

41.5 самооценкой (пытаются таким образом поднять ее)

41.6 проблемами в общении со сверстниками

41.7 интернет зависимость (экстремистская деятельность, преступления

против несовершеннолетних, зависимость от игр и др.)

41.8 свой вариант ответа________________________________________
__________________________________________________________________

42 Какие проблемы в социально-профилактической работе ПДН
ОП-1, вы могли бы выделить?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

43Ваш пол?

43.1 Женский

43.2 Мужской

44 Ваш возраст _____________

45Ваш уровень образования?

45.1 Высшее

45.2 Среднее – профессиональное

45.3 Среднее (полное)общее образование

46 Стаж профессиональной деятельности? _______________
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МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ»
(реализующий задачи и функции органов
внутренних дел на территории городского
округа город Благовещенска и
Благовещенского муниципального района)

« ___ » 2015 г ___ №

ДОЛЖНОСТНОЙ РЕГЛАМЕНТ

Инспектора по делам несовершеннолетних отдела участковых
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции №
1 (по обслуживанию Юго-Западного микраройона) подразделений полиции в
составе МО МВД России «Благовещенский».

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Отдел участковых уполномоченных полиции и по делам

несовершеннолетних является структурным подразделением отдела полиции №

1 подразделений полиции в составе МО МВД России «Благовещенский» (далее

ОУУП и ПДН).

1.2. Инспектор по делам несовершеннолетних непосредственно

подчиняется старшему инспектору по делам несовершеннолетних, заместителю

начальника ОУУП и ПДН отдела полиции № 1, начальнику ОУУГ1 и ПДН

отдела полиции № 1, напрямую начальнику отдела полиции № 1, заместителю

начальника полиции по ООП МО МВД России «Благовещенский», начальнику

МО МВД России «Благовещенский».

1.3. Предельное звание по должности: капитан полиции.

1.4. Назначается и освобождается от должности начальником МО МВД

России «Благовещенский».

1.5. Инспектор по делам несовершеннолетних является должностным

лицом полиции, по охране общественного порядка выполняющим возложенные

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель начальника МО МВД
России
«Благовещенский» - начальник
полиции
подполковник полиции

Ю.Г. Сокуренко
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на него задачи по борьбе с преступностью и охране общественного порядка на

закрепленной за ним в установленном порядке части территории,

обслуживаемой органом внутренних дел.

1.6. В случае временного отсутствия (отпуск, болезнь, командировка),

обязанности инспектора по делам несовершеннолетних исполняет старший

инспектор по делам несовершеннолетних или другой наиболее опытный

инспектор по делам несовершеннолетних ОУУП и ПДН, назначаемый

приказом начальника МО МВД России «Благовещенский».

1.7. Инспектор по делам несовершеннолетних имеет служебный день с

08.30 часов до 18.00 часов с перерывом на обед с 12.30-14.00

1.8. В своей деятельности руководствуется Конституцией Российской

Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права,

международными договорами Российской Федерации, федеральными

конституционными законами, федеральными законами, указами и

распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом (Основным

законом) Амурской области, законами и иными нормативными правовыми

актами Амурской области, изданными в пределах полномочий,

предоставленных Конституцией Российской Федерации и законодательством

Российской Федерации, нормативными правовыми актами МВД России.

Федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних» № 120-ФЗ - 1999 г., приказами МВД

РФ № 845 -2013 г. МВД РФ №736 -2014 г., 31 ДСП 2015 г., правовыми актами

УМВД по Амурской области. Положением о МО МВД России

«Благовещенский», настоящим должностным регламентом.

1.9. Инспектор по делам несовершеннолетних должен иметь высшее

педагогическое образование либо высшее юридическое образование.

1.10. Инспектор по делам несовершеннолетних должен обладать
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профессиональными знаниями и навыками в службе.

II. ПРАВА ИНСПЕКТОРА ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

2.1. Требовать от граждан и должностных лиц прекращения преступления

или административного правонарушения, а также действий, препятствующих

осуществлению полицией своих полномочий; удалять граждан с места

совершения правонарушения или происшествия.

2.2. Вызывать в установленном порядке в органы внутренних дел,

служебные помещения инспекторов по делам несовершеннолетних граждан и

должностных лиц по делам и материалам, находящимся у него в производстве.

2.3. Получать в установленном порядке от граждан и должностных лиц

необходимые объяснения, сведения, справки, документы и копии с них.

2.4. Производить в предусмотренных законом случаях и порядке

соответствующие уголовно-процессуальные действия.

2.5. Принимать участие в подготовке предложений в органы местного

самоуправления и исполнительной власти по вопросам профилактики

преступлений и правонарушений несовершеннолетних, устранению причин и

условий, способствующих их совершению, организации досуга

несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, проживающих в

семьях групп риска и т.д.

2.6. Хранить и носить табельное огнестрельное оружие и специальные

средства, применять их и физическую силу в случаях и порядке,

предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми

актами Российской Федерации.

2.7. Направлять и доставлять при необходимости лиц, подозреваемых в

совершении преступления или административного правонарушения, в

медицинское учреждение для освидетельствования.

2.8. Составлять протоколы об административных правонарушениях,

применять предусмотренные законодательством Российской Федерации об
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административных правонарушениях меры обеспечения производства по делам

об административных правонарушениях и административным наказаниям.

2.9. Доставлять в центры временного содержания для

несовершеннолетних правонарушителей или в социально-реабилитационные

центры федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел,

либо в служебное помещение территориального органа федерального органа

исполнительной власти в сфере внутренних дел несовершеннолетних лиц,

совершивших правонарушения или антиобщественные действия, а также

безнадзорных и беспризорных на основаниях и в порядке, установленных

Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

2.10. Имеет право на:

– обеспечение надлежащих организационно-технических условий,

необходимых для выполнения служебных обязанностей;

Имеет право на ознакомление с должностным регламентом и иными

документами, определяющими его права и обязанности по замещаемой

должности, с критериями оценки эффективности выполнения служебных

обязанностей, показателями результативности служебной деятельности и

условиями продвижения по службе в полиции;

2.11. Имеет право на отдых, обеспечиваемый установлением нормальной

продолжительности служебного времени, предоставлением выходных и

нерабочих праздничных дней, а так же ежегодных оплачиваемых основного и

дополнительного отпусков;

2.12.на оплату труда и другие выплаты в соответствии с

законодательством Российской Федерации и контрактом о прохождении

службы в полиции;

2.13. на получение в установленном порядке информации и материалов,

необходимых для выполнения служебных обязанностей, а так же на внесение
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предложений о совершении деятельности полиции;

2.14. на доступ в установленном порядке к сведениям, составляющим

государственную и иную охраняемую законом тайну, если выполнение

служебных обязанностей по замещаемой должности связано с использованием

таких сведений;

2.15. на доступ в установленном порядке в государственные и

муниципальные органы, общественные объединения и организации в связи с

выполнением служебных обязанностей;

2.16. на ознакомление с отзывами о его служебной деятельностью и

другими документами до внесения их в личное дело, с материалами личного

дела, а так же на приобщение к личному делу к личному делу его письменных

объяснений и других документов и материалов;

2.17. на защиту своих персональных данных;

2.18. на продвижение по службе в полиции;

2.19. на профессиональную подготовку, переподготовку, повышение

квалификации и стажировку в установленном порядке;

2.20. на рассмотрение служебного спора в соответствии с

законодательством Российской Федерации;

2.21. на проведение по его заявлению служебных проверок;

2.22. на защиту своих прав и законных интересов, включая обжалование в

суде их нарушения;

2.23. на обязательное государственное страхование жизни и здоровья в

соответствии с законодательством Российской Федерации;

2.24. на государственную защиту жизни и здоровья, жизни и здоровья

членов его семьи, а также принадлежащего ему и членам его семьи имущества;

2.25. на государственное пенсионное обеспечение в соответствии с

федеральным законом;

2.26. не выполнение обязанностей по другой замещаемой должности
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сотрудника полиции наряду с выполнением обязанностей по замещаемой

должности в порядке установленном ст. 28. Федерального закона «О полиции».

2.27. Имеет право на обеспечение надлежащих организационно-

технических условий, необходимо для выполнения служебных обязанностей.

2.28. Имеет право на ознакомление с должностной инструкцией и

иными документами, определяющими его права и обязанности по занимаемой

должности, критериями оценки эффективности выполнения служебных

обязанностей, показателями результативности служебной деятельности и

условиями продвижения по службе в полиции.

2.29. Имеет право на отдых, обеспечиваемый установлением нормальной

продолжительности служебного времен, предоставлением выходных и

нерабочих праздничных дней, а также ежегодных оплачиваемых основного и

дополнительного отпусков.

2.30. Имеет право на получение в установленном порядке информации и

материалов, необходимых для выполнения служебных обязанностей, а также на

внесение предложений о совершенствовании деятельности полиции.

2.31. Имеет право на доступ в установленном порядке к сведениям,

составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, если

выполнение служебных обязанностей по замещаемой должности связанно с

использование таких сведений.

2.32. Имеет право на доступ в установленном порядке в государственные

и муниципальные органы, общественные объединения и организации в связи с

выполнением служебных обязанностей.

2.33. Имеет право на ознакомление с отзывами о его служебной

деятельности и другими документами до внесения их в личное дело, с

материалами личного дела, а также на приобщение к личному делу его

письменных объяснений и других документов и материалов.

2.34. Имеет право на защиту своих персональных данных.
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2.35. Имеет право на продвижение по службе в полиции.

2.36. Имеет право на профессиональную подготовку, переподготовку,

повышение квалификации и стажировку в установленном порядке.

2.37. Имеет право на рассмотрение служебного спора в соответствии с

законодательством РФ.

2.38. Имеет право на проведение по его заявлению служебной проверки.

2.39. Имеет право на защиту своих прав и законных интересов, включая

обжалование в суд их нарушения.

2.40. Имеет право на обязательное государственное страхование жизни и

здоровья в соответствии с законодательством РФ.

2.41. Имеет право на государственную защиту жизни и здоровья, жизни и

здоровья членов его семьи, а также принадлежащего ему и членам его семьи

имущества.

2.42. Имеет право на государственное пенсионное обеспечение в

соответствии с федеральным законом.

2.43. Имеет право на выполнение обязанностей по другой должности

сотрудника полиции наряду с выполнением обязанностей по замещаемой

должности в порядке, установленном ст. 28. Федерального закона «О полиции».

III. ОБЯЗАННОСТИ ИНСПЕКТОРА ПО ДЕЛАМ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

3. Инспектор по делам несовершеннолетних обязан:

3.1. Изучать особенности обслуживаемой территории: численность,

состав населения в возрасте до 18 лет, расположение образовательных

дошкольных учреждений, общежитий, культурно-просветительских

учреждений и организаций, а также их руководителей, и другие особенности

участка.

3.2. Систематически анализировать оперативную обстановку:

статистические данные о преступлениях, административных правонарушениях,
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безнадзорности несовершеннолетних, местах, причинах и условиях совершения

преступлений и правонарушений, информацию, предоставляемую различными

организациями, учреждениями и средствами массовой информации об образе

жизни, связях несовершеннолетних правонарушителей, а также о родителях,

отрицательно влияющих на детей. Ежемесячно готовить сравнительные отчеты

о проведенной работе.

3.3. Участвовать в разработке и проведении целевых профилактических

рейдов и операций.

3.4.Осуществлять взаимодействие с органами системы профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетний по вопросам

организации досуга несовершеннолетних, трудоустройства в каникулярное

время, оказания социальной, психологической, медицинской, материальной

помощи и других видов помощи несовершеннолетним и семьям, оказавшимся в

сложной жизненной ситуации.

3.5. Участвовать в пропаганде правовых знаний. Проводить встречи с

населением, выступать в общеобразовательных учреждениях по вопросам

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Проводить выступления с профилактическими лекциями и беседами, выступать

в средствах массовой информации по вопросам профилактики правонарушений

и преступлений несовершеннолетних. Осуществлять контроль за выполнением

указанных мероприятий инспекторским составом.

3.6. Проводить работу по профилактике групповой преступности,

выявлять принадлежность несовершеннолетних к преступным группам,

выявлять лидеров групп, места их концентрации, направленность и т.д.,

осуществляющими работу на территориях, а также сотрудниками других служб

и подразделений органов внутренних дел: выявлять лиц, вовлекающих

несовершеннолетних в преступную деятельность; принимать меры к

дезориентации преступных групп и их расформированию и г.д. Вести
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наблюдательные дела на преступные группы несовершеннолетних.

3.7.Выявлять несовершеннолетних правонарушителей,

несовершеннолетних, злоупотребляющих алкоголем, наркотическими

средствами, психотропными веществами, а также родителей, отрицательно

влияющих на детей, для чего ставить их на профилактический учет и проводить

с ними индивидуально-профилактическую работу в соответствие с

требованиями установленными законом и нормативными актами МВД РФ.

Вести наблюдательные материалы (учетно-профилактические карточки и

учетно-профилактические дела) на лиц вышеуказанной категории.

3.8. Принимать участие в раскрытии преступлений, совершенных на

территории обслуживания, либо совершенных несовершеннолетними,

проживающими на обслуживаемой территории. Проводить индивидуально-

профилактическую работу с несовершеннолетними, привлекающимся к

уголовной ответственности, в целях недопущения ими повторных

преступлений и правонарушений.

3.9. Вносить предложения органам, производящим дознание, следствие, а

также прокурору и судье, о возможности применения меры пресечения -

заключение под стражу к наиболее злостным несовершеннолетним

правонарушителям, а также применения к подросткам мер принудительного

воспитательного воздействия, в том числе и направления в специальные

учебные заведения закрытого типа (ст. 92 ч.2 УК РФ).

3.10. Готовить и направлять в суд и Комиссию по делам

несовершеннолетних и защите их прав г. Благовещенска материалы о

направлении злостных правонарушителей в Центр временного содержания

несовершеннолетних правонарушителей и в специальные учебные заведения

закрытого типа.

3.11. Вносить в уголовно-исполнительные инспекции органов юстиции, а

также в суд (согласно установленного порядка) предложения о применении к
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несовершеннолетним, осужденным к мерам наказания не связанным с

лишением свободы, мер воздействия, предусмотренных законом.

3.12. Во время дежурства (согласно графика, утвержденного начальником

территориального органа МВД России), организовывать работу с

несовершеннолетними, доставленными в дежурную часть отдела полиции №1

МО МВД России «Благовещенский». В соответствие с действующим

законодательством РФ и другими нормативными актами МВД РФ, УМВД,

принимать меры по возвращению заблудившихся детей в семьи или лицам и

учреждениям, осуществляющим опеку над ними, помещению

несовершеннолетних, оказавшихся в сложной жизненной ситуации в

учреждения социальной защиты населения и здравоохранения.

3.13.Принимать обязательное участие в проведении Советов

профилактики учебных заведений, расположенных на закрепленной

территории.

3.14. Поддерживать уровень квалификации, необходимый для

надлежащего выполнения служебных обязанностей.

3.15. Сообщать о выходе из гражданства Российской Федерации или о

приобретении гражданства (подданства) иностранного государства в день

выхода из гражданства Российской Федерации или в день приобретения

гражданства (подданства) иностранного государства.

3.16. Сообщать непосредственному начальнику о возникновении личной

заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов при

выполнении служебных обязанностей, и принять меры по предотвращению

такого конфликта.

3.17. Уведомлять непосредственного начальника, органы прокуратуры

Российской Федерации или другие государственные органы о каждом случае

обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения к совершению

коррупционных правонарушений.
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3.18.Знать и соблюдать Конституцию Российской Федерации,

законодательные и иные нормативные правовые акты в сфере внутренних дел,

обеспечивать их исполнение; приходить в порядке, определяемом федеральным

органом исполнительной власти в сфере внутренних дел, регулярные проверки

знания Конституции Российской Федерации, законодательных и иных

нормативных актов в указанной сфере.

3.19. Выполнять служебные обязанности в соответствии с должностным

регламентом.

3.20.Выполнять приказы и распоряжения начальников, отданные в

установленном порядке и не противоречащие федеральному закону.

3.21. Соблюдать при выполнении служебных обязанностей права и

законные интересы граждан, общественных объединений и организаций.

3.22. Соблюдать внутренний распорядок органа внутренних дел, где он

проходит службу.

3.23.В целях выявления, предупреждения и пресечения преступлений и

административных правонарушений:

3.24.Обязан принимать заявления (сообщения) о преступлении, об

административном правонарушении и о происшествии и сообщать в дежурную

часть (по телефону, электронной почте, а также посредством других доступных

видов связи) информацию о: дате и времени поступления заявления

(сообщения); фамилии, имени, отчества заявителя; об адресе места жительства

(пребывания), номере телефона заявителя; о форме фиксации заявления

(сообщения); о содержании заявления (сообщения). Заявление (протокол

принятия устного заявления и другие) по прибытию передать в дежурную

часть.

При получении поручения от руководителя о проведении проверки

обязан: по заявлению (сообщению) о преступлении, провести проверку в

порядке предусмотренном УПК РФ; по заявлению (сообщению) об
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административном правонарушении рассмотреть в порядке, предусмотренном

законодательством РФ об административных правонарушениях; по сообщению

о происшествии не содержащим признаков преступления и административного

правонарушения составить рапорт.

После проведения проверки по заявлению (сообщению) о преступлении,

об административном правонарушении и о происшествии, в течении 24 часов с

момента принятия решения сообщить оперативному дежурному о результатах

рассмотрения и предоставить надлежащим образом оформленное решение.

3.25. Обязан обеспечить объективное, всестороннее и своевременное

рассмотрение обращения, в случае необходимости с участием гражданина.

Принять меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав,

свобод и законных интересов гражданина. Направить гражданину письменный

ответ по существу поставленных в обращении вопросов. Уведомить

гражданина о направлении его обращения на рассмотрение в другой

государственный орган, орган местного самоуправления или иному

должностному лицу в соответствии с компетенцией, а также о продлении срока

рассмотрения обращения. Не разглашать сведения, содержащиеся в обращении,

а также информацию, касающуюся частной жизни гражданина, ставшие

известными при рассмотрении обращения.

3.26. Проводить проверку в порядке ст.144 УПК РФ по заявлениям и

сообщениям о совершённых преступлениях. Нести персональную

ответственность за качество, полноту сбора проверочного материала.

3.27. Повышать свое профессиональное мастерство, подбирать, и

работать с внештатными сотрудниками полиции, устанавливать доверительные

отношения с гражданами, укреплять взаимодействие с общественными

объединениями правоохранительной направленности, проводить

индивидуальную профилактическую работу с правонарушителями,

рассматривать письма и заявления граждан, выполнять другие обязанности по
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службе.

3.28. Ежегодно проходить медицинский осмотр

3.29.Знать правила пожарной безопасности.

3.30. Соблюдать правила внутреннего распорядка.

3.31. Соблюдать требования безопасности при обращении с табельным

оружием.

3.32. Выполнять служебные поручения старшего инспектора по делам

несовершеннолетних, заместителя начальника ОУУП и ПДН отдела полиции №

1, начальника ОУУП и ПДН отдела полиции № 1, начальника отдела полиции

№ 1, заместителя начальника полиции по ООП МО МВД России

«Благовещенский», начальника МО МВД России «Благовещенский».

3.33. Ежегодно, не позднее 30 апреля, года следующего за отчетным,

предоставлять в отделение по работе с личным составам сведения о своих

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так же

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

своего супруга и несовершеннолетних детей.

3.34. Предоставлять непосредственному начальнику не менее чем за трое

суток до окончания срока материалы проверки, находящиеся в производстве,

для контроля и проверки обоснованности принимаемого решения.

3.35. Соблюдать установленные федеральными законами ограничения и

запреты, связанные со службой в ОВД, а так же соблюдать требования к

служебному поведению сотрудника полиции.

3.36. Своевременно рассматривать обращения по существу и направлять

ответы заявителям, а так же соблюдать требования Федерального Закона 59-ФЗ

и Инструкции об организации рассмотрения обращений граждан в системе

МВД РФ. Утверждённой приказом МВД России от 12.09.2013 г. № 707.

3.37.Осуществляет свою деятельность под руководством и контролем

старшего инспектора по делам несовершеннолетних отдела полиции № 1 МО
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МВД России «Благовещенский».

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИНСПЕКТОРА ПО ДЕЛАМ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

4.1.При реализации предоставленных полномочий несет ответственность

в соответствии: со ст. 33 Федерального Закона от 7 февраля 2011 г. № З-ФЗ «О

полиции», в пределах, определенных действующим трудовым

законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от

30.11.2011 г. № 342-ФЗ «О службе в ОВД РФ и внесении изменений в

отдельные законодательные акты РФ», Указом Президента РФ от 14.10,2012 г.

№ 1377 «О Дисциплинарном уставе органов внутренних дел Российской

Федерации», регламентирующими приказами, распоряжениями и указаниями

МВД России, УМВД России по Амурской области, МО МВД России

«Благовещенский».

4.2.Инспектор по делам несовершеннолетних, несет персональную

ответственность:

– За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных

обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в

пределах, определенных действующим трудовым законодательством

Российской Федерации и Федеральным законом от 30.11.2011 г. № 342-ФЗ;

– За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей

деятельности, в пределах, определенных действующим административным,

уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.

– За качество, своевременность выполнения своих должностных

обязанностей, поручений старшего инспектора по делам несовершеннолетних,

заместителя начальника ОУУП и ПДН отдела полиции № 1, начальника ОУУП

и ПДН отдела полиции № 1, начальника отдела полиции № 1, заместителя

начальника полиции по ООП МО МВД России «Благовещенский», начальника

МО МВД России «Благовещенский», а так же за последствия принятых
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собственных решений, выходящих за пределы полномочий, установленных

действующим законодательством, приказом МВД РФ № 845 от 13.10.2013 года,

иными нормативными правовыми актами.

– За качество рассмотрения обращений по существу и своевременное

направление ответов заявителям.

4.3. Инспектор по делам несовершеннолетних, недобросовестно

использующий имущество и средства МО МВД России «Благовещенский» в

собственных интересах или в интересах, не отвечающим интересам МО МВД

России «Благовещенский», несет ответственность в пределах, определенных

гражданским, уголовным, административным законодательством Российской

Федерации.
Разработал:

Заместитель начальника ОУУП и ПДН МО МВД России

«Благовещенский»

подполковник полиции Васин С.А.

« ______________» 2015 года

Ознакомлен:

Инспектор по делам несовершеннолетних

ОУУП и ПДНОП № 1

МО МВД России «Благовещенский»

капитан полиции Савонова 11.Г.

« » 2015 года
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МЕРОПРИЯТИЕ ПО СОЦИАЛЬНО – ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ

РАБОТЕ С ПОДРОСТКАМИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ.

«ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО, НРАВСТВЕННОГО И КУЛЬТУРНОГО

ОБРАЗА ЖИЗНИ»

(6-8 классы)

Цель: профилактика поведения подростков и сближение со школьным

коллективом, популяризация физической культуры, массового спорта и

активного отдыха детей.

Задачи:

Образовательные:

Формирование у учащихся привычек здорового образа жизни и

выработка у них правильных двигательных действий в процессе физического

воспитания, формирование нравственности у учеников и развитие культуры у

учащихся.

Воспитательные:

Воспитывать чувство коллективизма взаимопомощи, самодисциплины,

воли внимания, развитие познавательного интереса.

Спортивный инвентарь: обручи, клюшки, теннисные мячи,

волейбольные мячи, мячи, скакалки, дартс, эстафетные палочки, секундомер.

Инвентарь для проведения викторины: шариковые ручки, блокноты,

Место проведения:

Спортивный зал, актовый зал

Время проведения:

Участники мероприятия:

В спортивном мероприятии принимают участие обучающиеся 6-8-х классов,

допущенные врачом по состоянию здоровья; в викторине также принимают

участие ученики 6-8 классов, в конкурсе «домашнее задание» тот же состав

команд.
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Судейская коллегия:

Преподаватели физической культуры, социальный педагог, инспектор по

делам несовершеннолетних, представители от 11 класса.

Судейство:

За лучший результат команде дается 1 балл (самые быстрые пришли к

финишу, первые закончили упражнение и т.д.), плюс дополнительные баллы.

Итоговые места команд определяются по наибольшей сумме очков,

набранных за участие во всех этапах мероприятия «Веселые старты»,

«Викторина», «Домашнее задание»

Награждение: команды награждаются грамотой

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ

«ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ»

Ведущий: Добрый день, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас на

празднике здорового, нравственного и культурного образа жизни.– Сегодня вам предстоит участвовать в различных конкурсах, показать

ловкость, силу, быстроту и смекалку.

Каждая команда представляет: эмблему, название и девиз.

Эстафета №1. «Эстафетный бег»

Первый участник берёт в руки эстафетную палочку, бежит с ней вокруг

стойки и возвращаясь назад, передаёт эстафету следующему участнику.

Побеждает команда, показавшая лучшее время.

Эстафета №2. «Эстафета с теннисными ракетками»

Первый участник берёт теннисную ракетку и шарик, бежит набивая

шарик до стойки и возвращаясь назад, передаёт следующему участнику.

Побеждает та команда, которая прибежит первая.

Эстафета №3. «Хоккеисты»

Перед направляющим каждой команды на линии старта положены

клюшка и
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теннисный мяч. В 15 метрах от линии старта обозначена контрольная линия, на

которой против каждой команды поставлена стойка. Между стартовой и

контрольной линиями на S-3м одна от другой расставлено 4 фишки. По

сигналу, берут клюшки, мяч и, обводя фишки, добегают до стойки, огибают её,

и бегут обратно, обводя фишки. На старте передают клюшку очередным

игрокам. Запрещается пропускать и сбивать фишки. Выигрывает та команда,

которая быстрее закончит эстафету.

Эстафета №4 «Кенгуру».

Направляющие команд зажимают между ногами (выше колен)

волейбольный мяч. По сигналу начинают передвигаться вперёд прыжками и,

достигнув противоположной линии, берут мяч в руки и бегом возвращаются

назад, встают в конец колонны и т.д.

5. «Конкурс капитанов».

Метание дротиков в цель. Даётся 3 попытки. Набранные баллы

суммируются. Побеждает тот капитан, который наберёт большее количество

очков.

Эстафета №6 «Весёлая скакалка».

По сигналу, направляющий в колонне выбегает из-за стартовой линии и

продвигается вперёд, прыгая через скакалку, огибает стойку и продолжает

прыжки на скакалке до финиша. Побеждает тот, кто раньше закончит эстафету.

Эстафета №7 «Ловкий мяч»

Ведение баскетбольного мяча одной рукой в беге до щита, выполняет

бросок в корзину(одноразово), подбирает мяч, ведёт одной рукой до середины

площадки и отдаёт следующему игроку отскоком об пол и т.д. Побеждает

команда, которая первая закончит эстафету. Дополнительное очко за каждое

попадание в корзину.

8.Заключительная игра. «Пионербол четырьмя мячами»

Играют две команды. Игра идёт на всю площадку. У каждой команды
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перед началом игры по два волейбольных мяча. Игра начинается по свистку.

Одновременно с обеих сторон бросают мячи через сетку. Так называемую

подачу можно производить с любого места площадки любым способом. Задача

каждой команды-заставить все четыре мяча оказаться на стороне противника.

Условие: Летящие мячи в сторону противника не считаются; в зачёт идут мячи

на полу, в руках игроков и летящие на твою половину, над твоей площадкой.

Мяч, прошедший на половину противника под сеткой не учитывается, и игра не

останавливается. Летящий мяч можно отыгрывать головой, приёмами мяча

снизу и сверху одной рукой и обеими. Каждый игрок может кидать мяч

неограниченное количество раз подряд. Побеждает та команда, которая за 5

минут сможет забросить все четыре мяча, большее кол-во раз.

Жюри подводит итоги (отмечает в бланках посчитанные баллы)

Ведущий: Вот и закончился первый этап нашего мероприятия, все

команды молодцы и отлично справились с поставленной задачей (оглашает

результаты первого этапа). А теперь попрошу всех перейти в актовый зал, для

проведения последующих этапов нашего праздника.

ВИКТОРИНА «А ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ?»

Ведущий: Здравствуйте, Дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на

втором этапе нашего мероприятия под названием «А знаешь ли ты?». В этом

конкурсе командам придется показать свою смекалку, логическое мышление.

Игроки с команды должны поднять руку и только тогда отвечать, если этого не

будет сделано, то ответ не будет засчитан команде. Что же желаю всем

командам удачи и победы!

Вопросы викторины «А знаешь ли ты?» будет задавать ведущий. Состав

жюри не меняется; судейство происходит по тем же правилам, за правильный

ответ 1 балл.

1 вопрос. А знаешь ли ты основной документ нашего государства?

(Конституция);
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2 вопрос. А знаете ли вы основной международный документ который

закрепляет ваши права? (Конвенция о правах ребенка)

3 вопрос. Назовите основные государственные символы. (Герб, флаг,

гимн)

4 вопрос. Что такое право? (Право- совокупность установленных

государством правил, регулирующих общественные отношения между людьми)

5 вопрос. Что такое преступление? (Общественно опасное,

противоправное и наказуемое деяние)

6 вопрос Что такое алиби? (В уголовном процессе- обстоятельство,

оправдывающее обвиняемого, если он в момент преступления находился в

другом месте)

7 вопрос. Какие права и обязанности приобретает человек, достигший 18-

летнего возраста? (Своими действиями человек приобретает любые права и

обязанности, т.к. становится полностью дееспособным, т.е. совершеннолетним)

8 вопрос. С какого возраста граждане привлекаются к уголовной

ответственности? (с 14 лет)

9 вопрос. С какого возраста наступает административная

ответственности? (с 16 лет)

10 вопрос. Что такое правонарушение? (Это противоправное деяние,

причиняющее вред интересам общества, государства и личности)

11 вопрос. Что такое мораль? (Это совокупность норм и правил,

принятых в обществе, регулирующих поступки человека, т.е. моральная

ответственность)

12 вопрос. Какие виды ответственностей, назначаемых

несовершеннолетним вы знаете? (Штраф; лишение права заниматься

определенной деятельностью; обязательные работы; исправительные работы;

арест; лишение свободы на определенный срок).

13 вопрос. Что такое "Комендантский час"? (Это время, в которое
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подростки до 16 лет не имеют права находиться на улице, в общественных

местах без сопровождения взрослых).

14 вопрос. А знаешь ли ты до которого часа можно находиться на улице

без сопровождения родителей в летнее время? (23:00)

15 вопрос. А знаешь ли ты до которого часа можно находиться на улице

без сопровождения родителей в зимнее время? (22:00)

16 вопрос. А знаешь ли ты родину табака? (Южная Америка)

17 вопрос. А знаешь ли ты, как называют «курильщика по неволе»? (те,

кто находится в обществе курильщика или пассивный курильщик).

18 вопрос. А знаешь ли ты, какое вещество арабские алхимики назвали

«величайшим обманщиком» из-за того, что после его принятия, сначала

становится приятно, а потом наступает тяжелое отравление? (Этиловый спирт).

19 вопрос. Известный ученый Ф. Углов утверждал, что после приема

спиртного в коре головного мозга остается именно это. Что он имел ввиду?

(Кладбище нервных клеток).

20 вопрос. А знаешь ли ты, кто из русских царей первый начал курить?

(Петр I)

21 вопрос. Когда гражданин РК может самостоятельно осуществлять в

полном объеме свои права и обязанности?  (С 18 лет.)

Второй этап викторины «Загадки правового характера» (за каждый

правильный ответ команде дается 3 балла)

1. Лягушка из сказки В. Гаршина «Лягушка-путешественница»,

отправившись в путешествие, воспользовалась своим правом на…. (свободное

передвижение)

2. Буратино, схватив крысу Шушару за хвост, нарушил её право на….

(личную неприкосновенность)

3. Полицейские из сказки А. Толстого «Золотой ключик», силой

ворвавшись в коморку папы Карло, нарушили его право на ….
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(неприкосновенность жилища)

4. Балда из сказки А. Пушкина «Сказка о попе и его работнике Балде»,

нанявшись на работу к попу, воспользовался своим правом на …. (труд)

5. Царевич Иван из сказки «Иван-царевич и серый волк», украв Жар-

птицу у царя Берендея, нарушил его право на …. (владение имуществом)

6. В сказке «Иван-царевич и серый волк» братья убили Ивана, нарушив

его право на …. (жизнь и личную неприкосновенность)

7. В какой сказке личность во всех отношениях серая осуществляет план

убийства двух лиц и лишь благодаря своевременному вмешательству

общественности всё кончается благополучно? («Красная Шапочка».)

8. Назовите сказку, в которой лицо с дурной репутацией под вывеской

милой и обаятельной личности совершило покушение на семь

несовершеннолетних душ, но было разоблачено и жестоко наказано. («Волк и

семеро козлят».)

9. В этой сказке речь идёт о неком спортсмене, который без хорошей

физической подготовки отправился на соревнования с препятствиями.

Хитрость и выдержка позволили ему подойти к самому финишу. Финал

трагичен: герой, нарушив правила техники безопасности, погибает.

(«Колобок».)

10. Назовите сказку, где две невестки царя посягают на имущество

третьей, крадут одеяние невесты младшего сына царя и сжигают его.

(«Царевна-лягушка».)

11. В этой сказке добрая птица уступила свою собственность двум лицам,

пожелавшим разделить её на части, но несумевшим это сделать. В итоге -

богатство было случайно уничтожено мелкой серой личностью. («Курочка

Ряба».)

Следующий этап викторины «Угадай героя» (за правильный ответ

команде дается 5 балла)
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1 ситуация. В этой сказке маленькую героиню преследовали неудачи.

Несмотря на свободное передвижение по лесу, свободу слова и мысли, она

подверглась дискриминации, на ее жизнь было совершенно покушение, а ее

бабушка лишилась права на неприкосновенность жилища. (Красная шапочка)

2 ситуация. Герой этой сказки содержится в неволе. Он потерял сестру, на

его жизнь покушалась ведьма, нарушая его права на личную

неприкосновенность и жизнь. (Козленочек. Сестрица Аленушка и братец

Иванушка).

3 ситуация. Он имел право на свободу передвижения в пределах страны,

свободу мысли и совести, право на защиту от посягательства на честь и

репутацию, но, в итоге, лиса нарушила его право на личную

неприкосновенность и жизнь. (Колобок)

4 ситуация. Этот герой многих русских сказок постоянно нарушал права

других персонажей: покушался на их жизнь, содержал в рабстве, подвергал

жестокому обращению, посягал на неприкосновенность жилища, вмешивался в

личную жизнь других героев. (Кощей Бессмертный)

5 ситуация. Эта героиня русских сказок очень хитрая и плутовата.

Нарушая права других героев, она очень часто попадала сама в неприятные

ситуации, в которых ее жизнь была в опасности. (Лиса)

6 ситуация. Ему очень не везло в жизни: сначала он был собственность

одного, затем стал сыном другого. Разбойники не раз нарушали личную

неприкосновенность этого героя, право на жизнь и свободу, попытались

завладеть его имуществом, а вот правом на образование он сам не

воспользовался. (Буратино)

7 ситуация. Она родилась в знатной семье, но старшие сестры жестоко с

ней обращались, нарушали ее права, рабство подневольный труд.

Воспользовавшись своим правом на создание семьи, девушка была счастлива.

(Золушка)
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8 ситуация. Несмотря на то, что этот мальчик никому в жизни не сделал

зла, его родители жестоко обошлись с ним, нарушив его право на семью и на

неприкосновенность жилища. Оставшись один, он подвергся нападению,

жестокому обращению, попал в рабство к людоеду. (Мальчик-с-пальчик)

Жюри подводит итоги.

Ведущий: А пока жюри подводит итоги, мы попросим команды

подготовится к третьему, заключительному этапу нашего мероприятия,

который называется «Домашнее задание». В рамках этого конкурса, команды

должны были подготовить творческие выступления (песня, стихотворение,

миниатюра, сценка, танец и др.) на тему: «Пропаганда здорового,

нравственного и культурного образа жизни». Итак жюри готово объявить

результаты. (Представитель жюри объявляет результаты сначала за конкурс

викторина, а затем за два прошедших конкурса).

Идут выступления команд…

Слово жюри (говорят о том, что понравилось и какие ощущения). Затем

подводят итого и проводят награждение.
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Беседа на тему: Как не стать жертвой интернет - преступника в

социальных сетях.

Сегодня мы поговорим на актуальную и злободневную тему, которая

касается детей разных возрастов. Это связанно с тем, что многие дети сидят в

пространстве интернета и почти никогда не задумываются о том, какие сайты

они посещают, с кем общаются в социальных сетях.

Общение в сети интернет подразумевает под собой анонимность. В

социальных сетях, таких как «Одноклассники», «Вконтакте», «Twitter»,

«Facebook» и др. мы общаемся с различными людьми, хорошо знакомые нам и

незнакомыми вообще. В таких беседах «чатах», мы более открыто ведем

диалог, рассказываем о своей жизни, о своих каких-то личных планах,

проблемах. И зачастую не задумываемся о том, кто скрывается под данной

«Аватаркой» (фотографией). Человек, который сидит за монитором другого

компьютера, может преследовать определенные цели, и не всегда данные цели

соответствуют тому, что можно, а что нельзя.

Большинство из Вас (детей, подростков), думают, что знают об

опасности, которая подстерегает их в сети интернет и убеждены в том, что

оградили себя от нее. Но на самом деле преступник может очень долго

собирать информацию о Вас и представиться сверстником, с которым вы когда

то в детстве общались.

Так каким же образом действуют преступники в интернете?

Интернет-преступники действуют следующим образом:

1. Находят подростков и детей через различные социальные сети, блоги,

чат-комнаты, мгновенные сообщения, через электронную почту и др.

2. Они заманивают подростков различными знаками внимания, добротой,

лаской и др.

3. Хорошо разбираются в современной музыке, знают почти все
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молодежные увлечения, молодежные движения и почти всегда могут этим

заинтересовать подростков.

4. Всегда прислушиваются к проблемам подростка и стараются помочь

ему советом, делом.

5. Зачастую интернет-преступники на стадии знакомство, еле заметно,

смягчая запретные темы вводят их в беседу.

В первую очередь сам подросток должен понимать то, что его может

подстерегать опасность. Даже если он ограничиться общением с уже хорошо

знакомыми ему людьми, это не ограждает его от того, что он не станет жертвой

преступника. В пространстве интернета можно делать практически все, если в

настоящем мире очень сложно подделать документы личности, то в

виртуальном мире подделать чью-то страницу или взломать уже действующую

страничку, для людей которые хорошо в этом разбираются совсем не сложно.

Таким образом сам ребенок может снизить риск опасности стать чье-то

«жертвой»:

1. Никогда не загружать фотографии, картинки из неизвестного

источника. Которые вызовут у тебя смущение, страх, стыд.

2. Стараться использовать фильтры электронной почты.

3. Стараться выбирать нейтральное имя, которое не показывает

принадлежность к полу и не раскрывает личную информацию.

4. Никогда не рассказывать о себе личную информацию, и информацию о

своей семье.

5. Не заполнять личные анкеты в сети Интернет.

6. Рассказывать родителям, если во время работы в Интернете произойдет

что-то, что вызывает страх или неудобство.

7. Немедленно прекращать общение в социальных сетях, если

неизвестный человек задаёт вопросы, которые являются очень личными.

Если Вы не рассказывает родителям о своих переписках в сети Интернет
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и их содержании. То родители сами могут постараться уменьшить риск того,

что бы Вы не стали жертвой интернет-преступника.

Они это могут сделать посредствам:

1. Поговорить с Вами на тему интернет-преступников и других видах

опасности в сети Интернет.

2. Использовать программное обеспечение родительского контроля,

которое встраивается в новые операционные системы или которые можно

загрузить бесплатно, например параметры семейной безопасности Windows

Live.

3. Соблюдать возрастные ограничения на сайтах социальных сетей.

Большинство сайтов социальных сетей требует, чтобы возраст пользователя

составлял 13 лет и более. Если Ваш возраст меньше данного, то родители в

праве не разрешать Вам пользоваться данными сайтами.

4. Родители в праве узнавать на сайте Вы зарегистрированы и с кем

общаетесь, на какие темы ведутся разговоры. (если нет такой возможности, то

они могут самостоятельно проследить на какие темы Вы общаетесь).

5. Постарайтесь поставить компьютер, подключенный к сети Интернет,

таким образом, чтобы можно было наблюдать что происходит на мониторе.

Таким образом преступнику будет сложнее установить отношения с Вами,

потому что родители смогут сразу же отреагировать на происходящее.

Что же делать, если ВЫ все-таки стали жертвой преступника в сети

Интернет:

1. Если Вы получаете откровенные фотографии, картинки на которых

изображены голые люди или другие картинки, которые вызывают у вас

неудобство или страх. Если Вас заставляют что-то сделать плохое в

социальных сетях. То сразу же расскажите родителям и сохраните материал,

который вам присылали. Родители с этой информацией обратятся в местное

отделение полиции



113

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ Д

2. Прекратите свое общение с человеком, если вы подозреваете, что он

хочет добиться от вас каких-то нехороших действий. Заблокируйте этого

абонента или поместите его в черный список. И сразу же расскажите об этом

родителям.

3. Не боятся того, что Вас на ругают родители. По большей части вашей

вины в этом нет, в основном виноват Обидчик. Поэтому всегда рассказывайте

родителям о каких-либо противоправных действий в вашу сторону.

Для того, чтобы снизить риск стать жертвой интернет-преступника, Вам

необходимо следить за тем, с кем вы общаетесь, какую информацию им

рассказываете, какие видео, картинки и фотографии вы загружаете. Потому что

все это может увеличить риск того, что именно Вы попадетесь в руки

преступнику.
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Беседа на тему: Ответственность и последствия за размещение

неподобающей информации на страницах социальных сетей.

В современном обществе трудно представить молодого человека, будь

это юноша или девушка, без каких-то гаджетов, смартфонов и т.д. Все мы

достаточно часто пользуемся Интернетом, читаем книги, находим нужную нам

информацию, смотрим фильмы, общаемся. Общение в социальных сетях, таких

как «Вконтакте»; «Одноклассники»; «Twitter»; «Facebook» и др. заменяют в

большинстве случаев нам реальное общение. Мы заходим в социальные сети

очень часто, хотя бы для того, чтобы просто провести своё свободное время,

читаем новостные и развлекательные «паблики», группы, «репостим»

понравившиеся нам записи на своей страницы, для того, чтобы их смогли

просмотреть наши друзья, близкие. Но в большинстве случаев, мы никогда не

задумываемся о том, что разместили у себя на странице. Так вот сегодняшняя

тема для беседы будет посвящена тому, что можно размещать у себя на

странице, а что находится под запретом. Какие существуют законы

запрещающие такое размещение у себя на странице и какую ответственность

они предусматривают.

В 2014 году президентов РФ был подписан закон «О внесении изменений

в отдельные законодательные акты РФ», этим изменениям подверглись

Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, а именно статья 280

«Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» статья

282.1 и 282.2 «Организация экстремистской организации».

По этим поправкам высказывание в сети Интернет приравнены к

высказываниям в СМИ. Если раньше люди, могли ссылаться на то, что их

странички, блоги мало кто просматривает, то есть они не публичны, то теперь

количество читающих и увидевших запись не имеет значение.

Согласно новому Федеральному закону ужесточаются меры применяемые

к тем лицам, которые его нарушили, а именно увеличивается срок лишения
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свободы и продолжительность срока принудительных работ. Помимо этого

рассмотрение данных дел передали в районные суды, так как была изменена

категория от тяжелой к средней тяжести.

Помимо Уголовного и Уголовно-процессуального кодекса, в Кодексе об

административных правонарушениях Российской Федерации существует статья

20.29 «Производство и распространение экстремистских материалов», согласно

которой массовой распространение экстремистских материалов, включенных в

опубликованный федеральный список экстремистских материалов, а равно их

производство либо хранение в целях массового распространения – влечет

наложение административного штрафа от одной до трёх тысяч рублей, либо

административный арест на срок до 15 суток с конфискацией указанных

материалов и оборудования, использованного для их производства.

В содержание Федерального списка экстремистских материалов входит:

– некоторая религиозная литература (церковь саентологии, свидетели

Иеговы, Ислам, Фалуньгун);

– произведения руководителей НСДАП и фашисткой партии Италии;

– музыкальные произведения («Циклон Б», «Коловрат», отельные песни

Тимура Муцураева, Александр Харчиков «Готовьте списки», «Психея» песня

«Убей мента», «Коррозия Металла» песни «Бей чертей-спасай Россию!»,

«Нигер», «Скинхед, «Смерть цунарефам», группа «Гулаг» песня

«Жидамасоны»);

– произведения отдельных авторов;

– открытые письма;

– лозунги («Православие или смерть!», «Россия для русскихъ»);

– некоторые вебсайты;

– некоторые энциклопедические статьи (Статья Чеченская Республика //

Большая энциклопедия);

– некоторые статьи (текст, определён как «БЭС см.: ВИРУСЫ (от лат.
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Virus – яд)»);

– произведения изобразительного искусства (графическая работа

Александра Савко из серии «Путешествия Микки Мауса по истории искусства»

с евангельским сюжетом «Нагорная проповедь», трейлер любительского

антиисламского фильма Невинность мусульман) и др.
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Как не стать жертвой интернет-
преступника в социальных сетях

Сам ТЫ можешь сделать
следующее для своей защиты:

1. Никогда не загружать фотографии,
картинки из неизвестного источника.
Которые вызовут у тебя смущение,
страх, стыд.

2. Стараться использовать фильтры
электронной почты.

3. Стараться выбирать нейтральное
имя, которое не показывает
принадлежность к полу и не
раскрывает личную информацию.

4. Никогда не рассказывать о себе
личную информацию, и информацию
о своей семье.

5. Не заполнять личные анкеты в сети
Интернет.

6. Рассказывать родителям, если во
время работы в Интернете произойдет
что-то, что вызывает страх или
неудобство.

7. Немедленно прекращать общение в
социальных сетях, если неизвестный
человек задаёт вопросы, которые
являются очень личными.

Что же делать, если ВЫ все-таки
стали жертвой преступника в сети
Интернет:
1.Если Вы получаете откровенные
фотографии, картинки на которых
изображены голые люди или другие
картинки, которые вызывают у вас
неудобство или страх. Если Вас
заставляют что-то сделать плохое в
социальных сетях. То сразу же
расскажите родителям и сохраните
материал, который вам присылали.
Родители с этой информацией
обратятся в местное отделение
полиции.

2. Прекратите свое общение с
человеком, если вы подозреваете, что
он хочет добиться от вас каких-то
плохих действий. Заблокируйте этого
абонента или поместите его в черный
список. И сразу же расскажите об
этом родителям.

3. Не боятся того, что Вас на ругают
родители. По большей части вашей
вины в этом нет, в основном виноват
Обидчик. Поэтому всегда
рассказывайте родителям о каких-
либо противоправных действий в
вашу сторону.
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Родители для того, чтобы уменьшить риск
опасности для своего ребенка могут
сделать:

6. Поговорить с ребенком на тему
сексуальных преступников и других видах
преступников и потенциальной опасности в
сети Интернет.

7. Использовать программное
обеспечение родительского контроля,
которое встраивается в новые операционные
системы или которые можно загрузить
бесплатно, например параметры семейной
безопасности Windows Live.

8. Соблюдать возрастные
ограничения на сайтах социальных сетей.
Большинство сайтов социальных сетей
требует, чтобы возраст пользователя
составлял 13 лет и более. Если возраст
меньше данного, то вы в праве не разрешат
пользоваться данными сайтами.

9. Вы в праве узнавать на каком
сайте зарегистрирован и с кем общается ваш
ребенок, на какие темы ведутся разговоры.
(если нет такой возможности, то вы можете
самостоятельно проследить на какие темы
общается ваш ребенок).

10.Постарайтесь поставить
компьютер, подключенный к сети Интернет,
таким образом, чтобы можно было
наблюдать что происходит на мониторе.
Таким образом преступнику будет сложнее
установить отношения с вашим ребенком,
потому что вы сможете сразу же
отреагировать на происходящее.

Как помощь детям более безопасно
пользоваться сайтами социальных сетей:

1. Поговорить с детьми об опыте их
общения в социальных сетях. Попросите
рассказать вам, если они столкнуться с чем
либо, что у них вызовет страх или
неудобство, беспокойство. Проявляйте
спокойствие, напомните детям, что им за это
ничего не будет, что вы их не накажите за то,
что они расскажут вам. Скажите о том, что
вы вместе с ними постараетесь найти
удачный выход из сложившейся ситуации.

2. Установите собственные правила
пользования Интернетом и социальными
сетями включительно.

3. Проследите за тем, чтобы дети
соблюдали возрастные ограничения на
социальных сайтах.

4. Научитесь пользоваться теми
сайтами, которые посещает ваш ребенок. Для
того, чтобы точно знать о политике данных
сайтов.

5. Настаивайте на том, чтобы дети
никогда лично не встречались с тем, с кем
общались только в Интернете.

6. Убедитесь в том, что ваши дети не
указывают полные имена.

7. Опасайтесь наличия той
информации в профиле вашего ребенка, по
которой можно идентифицировать его
личность.

8. Предостерегите своего ребенка
относительно выражения своих эмоций перед
незнакомцами.
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ТРЕНИНГ «СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ» для семей с подростками,

состоящими на учете.

Современная ситуация заставляет семью жить в ускоренном,

напряженном ритме. Возникает много проблем: жилищных, материальных и

т.д., и зачастую общение между родителями и детьми происходит только в

форме обмена информацией. Но ведь процесс общения это ещё и

эмоциональный, физический контакт, взаимопереживание, взаимовлияние,

взаимодействие.

Внимание родителей часто сосредотачивается только на учёбе,

достижениях и проблемах ребёнка, но не на самом взрослеющем человеке.

Порой получается, что родители недооценивают свою роль в развитии

характера ребенка. В тех семьях, где взрослые по каждому поводу выражают

недовольство, выговаривают детям за незначительную провинность, многое

запрещают, дети становятся скрытными, привыкают быть недовольными,

угрюмыми, боязливыми.

Нередко в семье используется грубый тон, резкий окрик, который

вызывает у ребенка выраженный протест. В семье, где один из родителей, а тем

более оба страдают алкоголизмом или наркоманией – никогда не бывает

спокойной обстановки, что травмирует психику ребенка. Дети, растущие в

таких семьях всегда угнетенные, испуганные, болезненно переживают пороки

родителей, тем более что практически всегда лишены правильного ухода,

здорового рационального питания.

Настроение взрослых членов семьи, их поступков, отношения между

собой непосредственным образом сказываются на формировании

коммуникативных навыков ребенка. Правила поведения и общения с

взрослыми усваиваются ребенком в различных ситуациях на улице, в

транспорте, в магазине, в театре и других общественных местах.

Цель тренинга:
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• научиться распределять ответственность между взрослыми и детьми;

• научиться видеть поступки друг друга «под другим углом»;

• побуждать самостоятельность и инициативность ребёнка;

• научится быть примером для подражания ребёнку.

Задачи:

• исследование жизненного стиля родителя;

• выявление основных причин трудности взаимодействия;

• развитие тёплых отношений между родителями и детьми;

• освоение новых методов бесконфликтного общения.

Принципы проведения:

• Конфиденциальность.

• Индивидуальный подход.

• Практическая направленность.

Оборудование: ватман, цветные карандаши, бумага А4 А3, карточки из

плотной бумаги, булавки, фломастеры, скотч, краски, кисточки, вода,

карандаши простые, ластик, платки, медовые краски, блюдца для

размешивания красок, старые газеты, клеенка, салфетки влажные и сухие,

мыло.

Участники: подростки и их родители или иные законные представители.

Длительность занятий: 3 занятия (3 дня).

Продолжительность занятия: 2 – 2, 5 часа.

Методы работы, используемые в тренинге:

• игровая терапия;

• телесно-ориентированная терапия;

• арт-терапия.

Ход тренинга

1 ДЕНЬ

1. Оформление бэйджей
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Материалы: Карточки из плотной бумаги, булавки, фломастеры.

Всем участникам предлагается написать на своей карточке любое игровое

имя: настоящее, сказочного персонажа, вымышленное. Можно предложить

выбрать то имя, которое человек хотел бы иметь в жизни.

2. «Ирина – интересная»

Всем участникам предлагается назвать своё имя и прилагательное,

начинающееся на туже букву, что и ваше имя. (Родители помогают детям –

рассказывают причину выбора имени своему ребёнку).

Примечание: ведущий помогает в выборе прилагательных. Это

упражнение позволит составить представление о нынешнем состоянии

участников тренинга.

3. Упражнение «Семейный герб и гимн»

Материалы: бумага, краски, кисточки, вода, фломастеры, карандаши

цветные и простые, ластик.

Ведущий рассказывает участникам о том, что с давних пор люди

составляют гербы своей семьи из разных символов, которые отражают в

лаконичной форме жизненную философию, главную ценность семьи.

Участникам в парах «родитель – ребёнок» предлагается нарисовать свой герб,

это не обязательно должно быть что-то конкретное, может быть сочетание

цветов, геометрических фигур, цветовых пятен и др.

Затем все рисунки выкладываются в цент круга на полу и ведущий

предлагает каждому рассказать про свой герб, что он символизирует. При этом

необходимо спросить участников об их чувствах во время рассказа о своём

гербе (когда все участники выскажутся, группе предложить – если есть

желание, что-то изменить в своём гербе).

Рядом с гербом предлагается написать свой жизненный девиз. Девиз

должен быть кратким и отражать суть жизненных устремлений, позиций, идею

или цель семьи.
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После завершения работы идет обсуждение.

Вопросы для обсуждения: что нового узнали участники группы о себе и

других, какие чувства они испытывают сейчас, чем бы хотели поделиться друг

с другом.

Примечание: рисование должно быть совместным. Изображение герба и

девиза заставляют сконцентрироваться на главном и общем, что ценят в жизни

дети и родители, чем дорожат.

4. Упражнение «Найди свою маму»

Инструкция: ребенку завязываются платком глаза. Мамы участницы

садятся на стулья в ряд. Ребенок, постепенно обходя ряд, на ощупь должен

найти свою маму. Играют все участники. Обратное можно предложить

родителям – с закрытыми глазами отыскать своего ребенка.

5. Упражнение «Любящие родители»

Участникам предложить сначала роль «родителя», а потом они меняются

со своими детьми ролями – исполняют роль «ребенка», а их дети роль

«родителя». Упражнение хорошо выполнять сидя на ковре.

(Звучит колыбельная музыка).

«Родители укачивают своего любимого ребенка. Сначала мама или папа

нежно прижимает его к себе, с доброй улыбкой смотрит на него. Мама или папа

гладит ребенка по телу, начиная от головы, далее гладит руки, тело ребенка,

постепенно перемещаясь вниз к ногам, смотрит на ребенка, ласково и с

любовью, мерно покачиваясь по музыку вправо-влево».

По окончании упражнения идёт обсуждение ролей, кому из участников

какая роль больше понравилась и чем.

6. Упражнение - энергизатор «В магазине зеркал»

«В магазине много зеркал. Туда вошёл человек, на плече у которого

сидела обезьянка. Она увидела себя в зеркалах и подумала, что это другие

обезьянки, и стала строить им рожицы. Обезьянки ответили ей тем же. Она
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погрозила им кулаком, и из зеркала ей тоже погрозили, она топнула ногой, и

все обезьянки топнули ногой. Что ни делала обезьянка, все остальные в

точности повторяли её движения».

Всем участникам нужно побывать в роли «обезьянки» и в роли «зеркала».

7. Упражнение «Дракон кусает свой хвост»

Все участники встают друг за другом в цепочку и крепко держатся за

талию впереди стоящего игрока. Первый – «голова» дракона, последний –

«хвост». «Голова» должна поймать свой «хвост».

Примечание: «головой» дракона должен побывать каждый участник.

8. Упражнение «Разговор с деревом»

Ведущий. Я хочу вам предложить путешествие в царство деревьев…

Сядьте поудобнее и закройте глаза. Несколько раз глубоко вдохните…

Представьте себе лес, по которому вы бредёте. Стоит прекрасный весенний

день. Небо голубое, солнце светит ярко. Вы идёте по очень большому лесу.

Здесь стоят самые разные деревья: хвойные, лиственные, большие и маленькие.

Где-то в этом лесу есть одно дерево – это дерево будет с вами

разговаривать, только с одним из вас. Это дерево хотело бы стать вашим

другом. Осмотритесь вокруг получше и найдите каждый своё дерево.

Подойдите к нему вплотную и приложите ухо к стволу. Слышите, как сок течёт

по кольцам дерева вверх? Прислушайтесь очень внимательно к голосу дерева.

Как звучит его голос? Как тихий шепот? Как светлый колокольчик? Как шум

ручья? Этот голос весёлый, как у Микки Мауса, или серьёзный, как голос

пожилого человека?

Если вы узнали голос дерева, то можете его внимательно выслушать. Вы

отлично это делаете! Сосредоточьтесь Шшшш… дерево хочет что-то вам

сказать. Не пропустите ни одного слова, которое оно говорит…

Может быть, оно хочет попросить, чтобы вы что-то сделали для него.

Может быть обрадуется, что именно вы навестили его. Возможно, ваше дерево
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скажет каждому из вас, что однажды вы станете большим и сильным как оно.

Может быть, дерево хотело бы помочь решить ваши сегодняшние проблемы…

(15 секунд).

Когда услышите, что хотело вам сказать дерево, дайте мне знак рукой –

поднимите руку.

Запомните, что сообщило вам дерево. Запомните также, что дерево –

такое же живое, как и вы. А теперь попрощайтесь с деревом… возвращайтесь

назад. Потянитесь и будьте снова здесь, бодрые и отдохнувшие… возьмите

лист бумаги и нарисуйте своё дерево.

После этого все показывают свои рисунки и рассказывают о том, что

сообщило им дерево.

9. Домашнее задание

Ведущий предлагает участникам группы узнать, что означает их имя,

откуда оно произошло, какие легенды связано с ним и как оно влияет на жизнь.

10. Рефлексия

2 ДЕНЬ

1. Оформление бэйджей

Материалы: заранее приготовленные карточки из плотной бумаги,

булавки, фломастеры, скотч.

Написать на карточке своё настоящее имя и рассказать о том, что оно

означает.

2. Упражнение «Давайте поздороваемся»

Всем участникам встать в круг. Предлагается выбрать способ

поздороваться как можно с большим количеством участников разными

способами: словами, улыбкой, локтем, коленом, спиной, бедром, лбом.

3. Упражнение «Слепой и поводырь»

Участвуют «родитель – ребёнок». Одному из участников по желанию
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завязывают глаза. Он «слепой». Второй будет его водящим. Участие принимает

каждый игрок.

Как только зазвучит музыка, «поводырь» бережно поведёт «слепого»,

давая ему потрогать различные вещи – большие и маленькие, гладкие,

шероховатые, колючие, холодные. Можно также подвести «слепого» к месту,

где предметы издают запахи. Только ничего нельзя говорить при этом.

Когда через некоторое время музыка выключается, игроки меняются

ролями. А когда возвращаются в круг, то рассказывают, что пережили во время

прогулки.

4. Упражнение «Неваляшка»

Необходимое количество участников трое, желательно, родители и

ребёнок. Двое встают на расстоянии метра лицом друг к другу. Ноги стоят

устойчиво, делается упор на одну. Руки выставлены вперёд. Между ними стоит

третий участник с закрытыми или завязанными глазами. Ему даётся команда:

«Ноги от пола не отрывай и смело падай назад!». Выставленные руки

подхватывают падающего и направляют падение вперёд, там, где ребёнок

встречает снова выставленные руки. Подобное покачивание продолжается в

течение 2 – 3 минут, при этом амплитуда раскачивания может увеличится.

Предупреждение: дети с сильными страхами и робостью могут

выполнять упражнение с открытыми глазами, амплитуда раскачивания может

быть сначала минимальной.

5. Упражнение «Нехочухи»

«Большинство из нас умеют быть послушными людьми,

исполнительными. Сегодня мы немножко поучимся быть непослушными, а

точнее – говорить «нет» разными частями своего тела. Упражнение будем

выполнять вместе, в первый раз я покажу вам сама. Начнём с головы. Сказать

«нет» головой – значит интенсивно помотать головой в разные стороны,

постепенно увеличивая скорость, как будто хотим сказать «нет, нет, нет». А
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теперь попробуем повторить «нет» рукам, помашем перед собой сначала

правой рукой, потом левой рукой, а затем обеими вместе, как будто хотим

отказаться, оттолкнуться. Дальше перейдём к ногам. Взбрыкните сначала

правой ногой, потом левой ногой, потом поочерёдно. Старайтесь вкладывать

силу в каждое движение. Можно присоединить и голос. Попробуйте на каждое

движение выкрикивать «нет» всё громче и громче».

6. Упражнение «Беседа одним карандашом»

Материал: листы бумаги формата А3, карандаши, фломастеры.

Участники делятся на пары, желательно с тем, с кем еще не были,

выбирают карандаш один на двоих по обоюдному согласию, берут лист бумаги,

садятся отдельно и по знаку ведущего рисуют общий рисунок, взявшись за

карандаш правыми руками. Затем необходимо подписать этот рисунок, выбрав

вместе название.

7. Упражнение «Самоуважение»

Ведущий. Можете ли вы мне сказать, каким образом вы замечаете, что

кто-то считает вас хорошими? Как вам показывает это ваша мама, ваш папа,

ваш муж, ваша жена, ваш сын, ваша дочь?

Сядьте поудобнее и закройте глаза. Вдохните три раза глубоко… теперь

отправьтесь мысленно в то место. Которое считаете самым замечательным.

Осмотрите его как следует. Что вы там видите? Что слышите? Как там пахнет?

Что хотите там потрогать? (15 секунд).

Скоро вы увидите двух человек, которые вас ценят и уважают, которые

радуются, когда вы с ними рядом, которые знают, какими вы можете быть

внимательными к людям и какими добрыми…

Посмотрите вокруг, и вы увидите, как эти люди подходят к вам, чтобы

показать, что они считают вас хорошими… (15 секунд).

Послушайте, что они скажут…

Поговорите с человеком, который к вам пришёл. Спросите его, не
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расскажет ли он о том, как он к вам относится…(15 секунд).

Теперь попрощайтесь с людьми, которые приходили к вам, и

подготовьтесь к тому, чтобы снова вернуться сюда бодрым и оживленным.

Потянитесь и откройте глаза…

Вы можете рассказать нам о том, что пережили? Кто к вам приходил? Что

сказал этот человек? Смогли ли вы поблагодарить его за то, что он так

относится к вам?

8. Общая рефлексия

3 ДЕНЬ

1. Оформление бэйджей

Материалы: карточки из плотной бумаги, булавки, фломастеры, скотч.

Всем участникам тренинга предлагается выбрать себе новое игровое имя.

Причем дети делают имена родителям, а родители – детям. Затем каждый

представляет себя.

2. Упражнение «Давайте поздороваемся»

Всем участникам встать в круг. Предлагается выбрать способ

поздороваться как можно с большим количеством участников разными

способами: словами, улыбкой, локтем, коленом, спиной, бедром, лбом.

3. Упражнение «Коробка переживаний»

Ведущий. Я сегодня принесла небольшую коробку. Предлагаю отправить

её по кругу, чтобы собрать наши неприятные переживания и заботы. Вы

можете сказать об этом шепотом, но обязательно в эту коробку. Потом я её

заклею и унесу, а вместе с ней пусть исчезнут и ваши неприятные переживания.

4. Упражнение «Постукивающий массаж»

Ведущий. Я предлагаю вам веселую игру-разминку. Разбейтесь на пары и

выберите, кто будет первым номером, а кто вторым.

Первые номера должны встать на колени, наклониться вперед и положить
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голову на ладони перед собой. А вторые номера должны встать сбоку от

первых на колени и начать мягко постукивать пальцами по спине своего

партнера. Это постукивание на слух должно быть похожим на легкий цокот

копыт лошади,

бегущей трусцой. Начинайте такое постукивание от плеч и постепенно

переходите по всей спине до пояса. Постукивать нужно поочередно то правой,

то левой рукой (2 минуты).

А теперь поменяйтесь ролями.

5. Упражнение «Круг общения»

Участники делятся считалкой: «Мамочки – детки» на два круга.

Внутренний круг – «мамочки» - закрывают глаза, встают лицом к внешнему

кругу – «детки». «Детки» двигаются по часовой стрелке вокруг «Мамочек» и на

сигнал останавливаются. Упражнение выполняется молча.

Задание:

1. Пообщайтесь друг с другом руками:

– поздоровайтесь;

– потанцуйте;

– поборитесь;

– помиритесь;

– попрощайтесь.

2. Перед вами маленький, плачущий ребёнок, который чем-то расстроен.

Пожалейте его.

3. Вы встретили хорошего друга, которого давно не видели. Покажите,

как вы рады его видеть.

Рефлексия.

6. Упражнение «Художники-натуралисты»

Материал: медовые краски, блюдца для размешивания красок, листы

бумаги формата А3, старые газеты, клеенка, салфетки влажные и сухие, мыло,
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вода.

Для выполнения этого задания родители должны поработать над своими

страхами и предубеждениями.

Возьмите большой лист бумаги, либо кусок старых обоев, и положите на

клеенку или газеты. Перед играющими поставить блюдца с жидкими красками.

Разрешите себе и ребенку рисовать не кисточками, а пальцами, кулачками,

ладошками, локтями, ногами, щечками, носиком. Сюжет рисунка можно

выбрать любой: «Падают листья», «Следы невиданных зверей»,

«Фантастическая планета», «Разноцветная мозаика».

Примечание: после упражнения желательно хорошо отмыться, вспоминая

то раскрепощение и ощущение свободы и радости, которое все почувствовали.

7. Упражнение «Пирамида»

Все садятся в круг. Ведущий говорит: «Каждый из нас что-то или кого-то

любит, но все мы по-разному выражаем нашу любовь. Я люблю свою семью,

своих детей, свою работу. Расскажите и вы, кого и что вы любите (следуют

рассказы).

А теперь давайте построим «пирамиду любви» из наших с вами рук. Я

назову что-то любимое и положу свою руку, затем каждый из вас будет

называть то, что он любит и класть свою руку поверх моей. (все участники

выстраивают пирамиду). Вы чувствуете тепло рук? Вам приятно? Посмотрите,

какая высокая пирамида получилась у нас. А все потому, что мы любимы и

умеем любить сами».

8. Упражнение «Ромашка из ладошек»

Материалы: ватман, фломастеры.

Обведите свою ладонь на ватмане и напишите в центре свое имя.

Располагайте ладони на ватмане таким образом, чтобы из них получилась

ромашка. В центре ладони напишите пожелание кому-либо из

присутствующих.
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9. Общая рефлексия

Ведущий предлагает группе поделиться опытом, который они получили

за три дня тренинга.

Обязательное условие: обсуждение проходит за общим чаепитием

Участникам тренинга вручаются символические Благодарности.

Возможные вопросы для рефлексии:

– что вы приобрели нового?

– как вы собираетесь претворить в жизнь свои достижения?


