




РЕФЕРАТ

Выпускная квалификационная работа 69 с, таблиц 6, рисунков 27 , источников

36, приложений 1.

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА, ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ,

ПРАВОНАРУШЕНИЕ.

Цель работы - апробация проекта первичной профилактики жестокого

обращения с животными.

В итоге проделанного исследования «Апробация проекта первичной

профилактики преступлений против животных для детей старшего школьного

возраста». Выполнена цель работы, а точнее, изучение влияния агрессивности

вподростковом возрасте на правонарушения связанные с жестоким обращением с

животными. Были раскрыты такие понятия как ««правонарушение»,

«агрессивность», «психопрофилактика», а также были рассмотрены их

составляющие. За время проведения психопрофилактического мероприятия была

сформулирована гипотеза, разработанный нами проект первичной профилактики

жестокого обращения с животными, окажет позитивное воздействие. Для того

чтобы её подтвердить, было проведено эмпирическое исследование. Участниками

исследования выступили 60 человек от 15 до 17 лет «Средняя школа № 13»

г.Красноярск. Для получения нужной информации подтверждающая гипотезу была

проведена первичная профилактика преступлений против животных для детей

старшего школьного возраста. В исследовании была применена авторская анкета,

направленная на оценку отношения респондентов к жестокому обращению с

животными.

Подводя итоги, мы пришли к заключению, а именно, то, что большая часть

школьников любят животных и предпочитают их в качестве домашнего питомца.
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ВВЕДЕНИЕ

С сентября 2020 года по январь 2021 года общественники анализировали

информацию в СМИ и соцсетях, чтобы сравнить ее с данными МВД. За пять

месяцев волонтеры насчитали 663 случая жестокого обращения с животными в

75 регионах страны. По данным, собранным ассоциацией, регионами –

лидерами по жестокому обращению с животными стали Башкирия,

Челябинская область, Москва, Новосибирская область, Красноярский край,

Санкт – Петербург, Краснодарский край и Московская область. За пять месяцев

в каждом из этих субъектов общественники выявили от 21 до 32 случаев

издевательств над животными. Всего из 663 случаев жестокого обращения 306

связано с убийством животных, причем 101 – массовое, пояснили

зоозащитники. Помимо этого, 171 животное получило увечья, в 29 случаях

такие травмы привели к гибели. Также общественники зафиксировали факты

ненадлежащего содержания и избиения питомцев, стравливания животных,

действий догхантеров, которые раскладывали отравленный корм [34, 35].

Описаны случаи, когда кошек замуровывали. Животных необходимо

заищать, это элемент наего общего мира. Но во много раз больше этот закон

защищает человека, его человечность, ибо без нравственных качеств, без

сострадания, без способности видеть чужую боль, в том числе и животного,

человек сам, превращается в нечто безнравственное лишенное чувств. И вот в

таких условиях, когда у нас в России нарастает криминал, мы должны всегда

помнить, что одна из основных причин криминального разгула – это отсутствие

нравственных тормозов и нравственных качеств у человека. В современном

мире гуманное обращение к животным является отражением высокого уровня

развития общества, что подкрепляется международными нормами,

запрещающими жестокое обращение с животными. Например, Европейская

конвенция по защите домашних животных № 125 от 13.11.1987 г. указывает на

ценность домашних животных для общества, признает наличие у человека
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нравственного долга перед животными. По статистике, которую волонтерам

предоставили в МВД, в 33 регионах было зарегистрировано 2079 обращений по

факту жестокого обращения с животными, в том числе 240 обращений

поступило в 2019 году. В 74% случаев было отказано в возбуждении

уголовного дела. В ассоциации не уточнили, за какой период времени МВД

предоставило указанную статистику. Проблемы расследования преступлений,

предусмотренных статьей 245 Уголовного кодекса, остаются в настоящее время

одними из наименее изученных и открытыми в Российской Федерации. Это

связано с тем, что согласно части 2 статьи 15 Уголовного кодекса жестокое

обращение с животными является преступлением небольшой тяжести, так как

наказание за его совершение составляет не более двух лет лишения свободы.

По этой причине расследованию многих преступлений данной категории

зачастую уделяется недостаточное внимание, тем более что общий уровень

преступности в России настолько высок, что правоохранительные органы не

успевают должным образом расследовать преступления средней тяжести, а

также тяжкие и особо тяжкие преступления. Проявление жестокости к

животным развивает в человеке равнодушие к страданиям любого живого

существа, в том числе и к человеку, провоцирует насилие и агрессивное

отношение к окружающим. Жестокое обращение с животными является одним

из важнейших факторов разрушения нравственности. Уверенность в

безнаказанности за совершение жестокости к животными разрушает личность

самих правонарушителей. Криминологические исследования показали, что

первыми жертвами будущих серийных убийц были животные.

Актуальность данной темы в настоящее время обусловлена проблемой

усиления жестокости по отношению к животным и сложностью применения

статьи 245 Уголовного кодекса.

Цель: апробация проекта первичной профилактики жестокого обращения с

животными.

Объект: правонарушения связанные с жестоким обращением с животными.

Предмет: первичная профилактика жестокого обращения с животными.
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Задачи:

1. Проанализировать понятие «правонарушение», дать юридическую и

психологическую характеристику правонарушений

2. Теоретически раскрыть понятие «агрессивность» изучить его структуру

3. Разработать и провести апробацию проекта первичной профилактики

жестокого обращения с животными у подростков в возрасте.

4. Провести анализ данных, полученных в ходе эмпирического

исследования, сформулировать выводы по работе

Гипотеза: разработанный нами проект первичной профилактики жестокого

обращения с животными, окажет позитивное воздействие.

Метод исследования: авторская анкета, направленная на оценку отношения

респондентов к жестокому обращению с животными, состоящая из 15 вопросов.
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I ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПСИХОПРОФИЛАКТИКИ

ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЖИВОТНЫХ

1.1 Понятие и характеристика правонарушений по отношению к животным

Правонарушение – это общественно опасное виновное деяние (действие

или бездействие), которое противоречит нормам права, а также влечет за собой

юридическую ответственность. В общепринятых рамках социума,

определения правонарушения важно понимать еще два важных термина:

Действие – активное поведение субъекта, которое приводит к нарушению

общественных правовых норм.

Бездействие – пассивное поведение субъекта, неиспользование

возможности и неисполнение своих обязанностей. Пример: неоказание помощи

больному.

Статьей 245 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрено,

что жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, если

это деяние совершено из хулиганских побуждений, или корыстных побуждений,

или с применением садистских методов, или в присутствии малолетних, –

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере

заработной платы, или иного дохода осужденного за период до шести месяцев,

либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо

исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением

свободы на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев.

Проанализировав эту статью, мы видим, что законодатель определяет

общественную опасность данного преступления в негуманном обращении с

животными. Деяние относится к категории преступлений небольшой тяжести.

Объектом преступления является общественная нравственность и отношения в

области содержания животных. Предмет преступления – домашние и дикие
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животные. Под животными понимаются высшие позвоночные, т.е.

млекопитающие и птицы, находящиеся в естественной природной среде либо

содержащиеся человеком [36]. Не относятся к предмету преступления по

смыслу данной статьи рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, беспозвоночные.

Объективная сторона преступления выражается в жестоком обращении с

животными, повлекшее их гибель или увечье, если это деяние совершено из

хулиганских побуждений, или корыстных побуждений, или с применением

садистских методов, или в присутствии малолетних.

По мнению юристов, под жестоким обращением понимается причинение

боли, физических страданий в результате систематического избиения

животного, оставления его без пищи и воды на длительное время,

использования для ненаучных опытов, причинения неоправданных страданий

при научных опытах, мучительного способа умерщвления, использования в

различных схватках, натравливания их друг на друга, охоты негуманными

способами и т.п. Садистские методы – мучительные способы обращения с

животными, причиняющие им особые страдания (мучительное умерщвление

или членовредительство, пытки, сожжение живым, удушение, истязание и т. п.).

Последствия таких действий – увечье или гибель (смерть) животных [27].

Однозначного понятия «увечье» не существует. Словарь синонимов русского

языка определяет увечье как нанесение ран, калечение. Определяется понятие

«увечье» и как «вид тяжкого телесного повреждения». Исходя из приведенных

определений, к увечью следует отнести: телесные повреждения, раны, утрату

органом его функций. Поэтому действия, повлекшие только расстройство

здоровья без наличия указанных признаков, не образуют рассматриваемого

состава преступления. Преступление относится к преступлениям с

материальным составом и считается оконченным с момента наступления

последствий в виде увечья, гибели. Причинная связь между жестоким

обращением и последствиям в виде гибели или увечья животного является

обязательным признаком преступления. Например, если животному намерено

причинены физические страдания и оно остается в живых, а видимые телесные
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повреждения отсутствуют, то к такому субъекту не может быть применена

уголовная ответственность. Субъективная сторона преступления – прямой

умысел. Виновный осознает, что жестоко обращается с животным, предвидит

возможность гибели животного или причинения ему увечья и желает этого.

Обязательный признак преступления – мотив. Он может быть хулиганский или

корыстный. Таким образом, уголовная ответственность наступает только при

наличии в совокупности:

– последствий – гибели животного или увечья;

– прямого умысла (только при наличии мотива – хулиганского или

корыстного);

– способа совершения.

Соответственно, в настоящее время, квалифицировать некоторые деяние

как уголовно наказуемые представляется невозможным. Субъект преступления

является вменяемое физическое лицо, достигшее 16 – летнего возраста. Вместе

с тем необходимо обратить внимание на то, что согласно статистическим

данным более чем в 40 % случаев субъектами таких преступлений являются

лица в возрасте от 14 до 17 лет. В связи с этим, по моему мнению,

законодателю необходимо рассмотреть вопрос о снижении возраста, с которого

наступает уголовная ответственность за данное преступление до 14 лет. С

точки зрения детской психологии нормально развивающийся ребенок задолго

до 14 летнего возраста должен понимать, что нельзя причинять боль живому

существу. По мнению детского психолога С. Меркуловой, ребенок уже в 5 –

летнем возрасте осознает, что собака или кошка живые и испытывают боль.

Второй сложностью правоприменения в данной сфере является тот факт, что

животные, в соответствие со ст. 137 ГК РФ отнесены к имуществу, при

обращении с которым граждане должны придерживаться принципа гуманности

[13]. Именно в этой законодательной детализации животных как вещи, объекта

неодушевленного, и кроется начальная точка существующей проблемы в

отношении предотвращения и наказания за жестокое обращение с животными.

Согласно смысла закона под определение преступления, предусмотренного ст.
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245 УК РФ подпадает только умерщвление животного с соблюдением

определенных условий (садистских методов, при отсутствии малолетних, из

хулиганских побуждений). Однако, если деяние совершено при отсутствии

указанных признаков, и отсутствии хулиганских или корыстных побуждений,

то его квалификация по анализируемой статье невозможна. В этом случае

деяние, повлекшее гибель или увечье животного, принадлежащего

физическому или юридическому лицу, без признаков, указанных в ст. 245 УК

РФ, образует состав преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ [15, 14].

Например, если смерть домашнего животного наступила от простого

отравления, то действия виновного можно квалифицировать как умышленное

уничтожение чужого имущества по ст. 167 УК РФ при наличии ущерба в сумме

не менее двух с половиной тысяч рублей согласно прим. 2 к ст. 158 УК РФ, с

учетом имущественного положения потерпевшего [28]. Кроме того, в виду того,

что в последнее время идет тенденция роста жестокого обращения с

животными с применением самых изощренных методов, а лицам,

совершившим данное деяния, назначается самый мягкий вид наказания –

штраф. В некоторых случаях, как показывает судебная практика, и вовсе

уголовные дела прекращаются вследствие деятельного раскаяния.

Таким образом, преступники избегают наказания за совершенное деяние,

увеличивая тем самым степень общественной опасности рассматриваемого

преступления. Решить эту проблему можно путем увеличения сроков наказания

и перевода данного преступления в категорию преступлений средней тяжести.

Анализ правоприменительной практики, мнений специалистов

разрабатывающих эту проблему, позволяет сделать следующие предложения по

совершенствованию уголовного закона:

1) снизить возраст уголовной ответственности за жестокое обращение с

животными с 16 до 14 лет;

2) увеличить максимальное наказание за данное преступление до 4 лет

лишения свободы, чтобы перевести преступление в категорию преступлений

средней тяжести;
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3) законодательно разрешить противоречие, которое относит животных к

категории имущества, введя дополнительную категорию «животные»,

определив правовые границы возможности обращения с живыми существами;

4) представляется, что реализация указанных предложений будет

способствовать эффективной борьбе с преступлениями в данной сфере и

повысит уровень гуманного отношения к животным в обществе.

Таким образом мы можем сделать вывод о том, что объектом

преступления являются общественная нравственность и отношения в области

содержания животных [1]. Предмет преступления – домашние и дикие

животные. Под животными понимаются высшие позвоночные –

млекопитающие и птицы, находящиеся в естественной природной среде либо

содержащиеся человеком. Непосредственным объектом преступления,

предусмотренного статьей 245 УК РФ, являются общественная нравственность

и отношения,обеспечивающие гуманное отношение к животным. Объективная

сторона данного преступления выражается в жестоком обращении с

животными, их систематическое избиение, оставление без пищи и воды на

длительное время, использование для ненаучных опытов, причинение

неоправданных страданий при научных опытах, мучительный способ

умерщвления, использование в различных схватках, натравливание их друг на

друга, охота негуманными способами и т.п. Последствия действий – увечье

или смерть животных. Субъективная сторона преступления характеризуется

прямым умыслом. Виновный осознает, что жестоко обращается с животным,

предвидит гибель животного или возможность причинения ему увечья и желает

этого. По отношению к последствиям его вина выражена в форме прямого или

косвенного умысла. Мотив преступления – хулиганский или корыстный – при

отсутствии указанных признаков объективной стороны влияет на наличие в

действиях виновного состава преступления. Субъект преступления – лицо,

достигшее 16 – летнего возраста. Состав преступления – материальный [24,29].

Преступление считается оконченным с момента наступления последствий

(увечья, смерти). Таким образом мы можем сделать вывод о том,что объектом
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преступления являются общественная нравственность и отношения в области

содержания животных [9].

Предмет преступления – домашние и дикие животные. Под животными

понимаются высшие позвоночные – млекопитающие и птицы, находящиеся в

естественной природной среде либо содержащиеся человеком.

Непосредственным объектом преступления, предусмотренного статьей 245 УК

РФ, являются общественная нравственность и отношения, обеспечивающие

гуманное отношение к животным. Объективная сторона данного преступления

выражается в жестоком обращении с животными, их систематическое избиение,

оставление без пищи и воды на длительное время, использование для

ненаучных опытов, причинение неоправданных страданий при научных опытах,

мучительный способ умерщвления, использование в различных схватках,

натравливание их друг на друга, охота негуманными способами и т.п. 

Последствия действий – увечье или смерть животных. Субъективная

сторона преступления характеризуется прямым умыслом [19]. Виновный

осознает, что жестоко обращается с животным, предвидит гибель животного

или возможность причинения ему увечья и желает этого. По отношению к

последствиям его вина выражена в форме прямого или косвенного умысла.

Мотив преступления – в действиях виновного состава преступления:

1. Субъект преступления – лицо, достигшее 16 – летнего возраста.

2. Состав преступления – материальный.

3. Преступление считается оконченным с момента наступления

последствий (увечья, смерти).

1.2 Причины правонарушений в подростковом возрасте

Проблема подростков – правонарушителей в современном обществе

представляет собой одну из самых сложных и противоречивых.
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К сожалению, не каждый подросток, осознает какие совершаемые им

противоправные деяния ведут к тяжелым и трудно – исправимым последствиям.

Почему формируется такое поведение и что влияет на подростков?

1. Неблагоприятные условия семейного воспитания.

Для ребенка самый действенный образец это его родители. Ассоциальное

(поведение, противоречащее общественным нормам и принципам) поведение

родителей: систематическое пьянство, скандалы, разврат, проявление

жестокости могут сформировать у подростка неправильное представление о

мире. Проникновение в молодежную среду стереотипов поведения, не

совместимых с общественными ценностями. Это пропаганда наркотиков,

культивирование половой распущенности, насилия и жестокости.

Большую роль здесь играет СМИ: фильмы, сериалы, телепередачи,

газетные и журнальные статьи, а так же Интернет. Недостатки в развитии

досуговой системы. Нередко эти учреждения являются платными, а значит

недоступными для подростков из бедных семей. Недостатки в развитии

досуговой системы: слабая организация сети клубов, кружков, спортивных

секций, отсутствие заботы о вовлечении и закреплении в них

несовершеннолетних, находящихся в неблагоприятных условиях жизни и

воспитания [26].

2. Ответственность за совершенное преступление.

Необходимо привлечь к выходу из сложившейся негативной ситуации всю

семью, а не только «провинившегося» подростка. Важно, чтобы каждый член

семейного сообщества несовершеннолетнего осознал свою причастность к

любому событию, происходящему в кругу семьи. Актуализация ресурсов

родителей сыграет положительную роль в поиске выхода из конфликта, как с

законом, так и внутри семьи. Даст хороший потенциал подростку в дальнейшем

не совершать противоправные действия. В зависимости от вида

правонарушения выделяют соответствующую ответственность – уголовную,

административную, дисциплинарную, гражданско – правовую.

4. Уголовная ответственность – ответственность за нарушение законов,
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предусмотренных Уголовным кодексом. Преступление, предусмотренное

уголовным законом общественно опасное, посягающее на общественный строй,

собственность, личность, права и свободы граждан, общественный порядок

(убийство, грабёж, изнасилование, оскорбления, мелкие хищения, хулиганство).

За злостное хулиганство, кражу, изнасилование уголовная ответственность

наступает с 14 лет.

5. Административная ответственность применяется за нарушения,

предусмотренные кодексом об административных правонарушениях. К

административным нарушениям относятся: нарушение правил дорожного

движения, нарушение противопожарной безопасности. За административные

правонарушения к ответственности привлекаются с 16 лет. Наказание: штраф,

предупреждение, исправительные работы.

6. Дисциплинарная ответственность – это нарушение трудовых

обязанностей, т.е. нарушение трудового законодательства, к примеру:

опоздание на работу, прогул без уважительной причины.

7. Гражданско – правовая ответственность регулирует имущественные

отношения. Наказания к правонарушителю: возмещение вреда, уплата ущерба.

Рис.1.1 Административная ответственность несовершеннолетнего

Самой распространенной причиной по мнению психологов работающих с

Несовершеннолетними могут быть назначены не все

виды наказаний, а только следующие:

1) штраф;

2) обязательные работы;

3) исправительные работы;

4) арест;

5) лишение свободы, но не более на 10 лет
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подростками считается тяжёлая жизненная ситуация внутри семьи: домашнее

насилие, жестокость в семье, и необязательно по отношению к самому ребенку,

постоянный стресс, алкоголизм родителей. Ребёнку некуда девать свою ярость,

и он срывает её на более слабых – на животных. Или тот же срыв на более

слабого можно сравнить с так называемой психологической защитой –

замещение. Это защита от тревожащей или даже нестерпимой ситуации с

помощью переноса реакции с «недоступного» объекта на другой объект –

«доступный», или замены неприемлемого действия на приемлемое. Таким

образом подросток вымещает свою злобу и обиду на более слабого нежели сам

подросток. Психолог Э.Фромм определяет его как гедонистическое побуждение

человека полностью и абсолютно поставить под свой контроль живое существо,

будь то животное или другой человек. Садизм в отношении животных

проявляет себя в двух категориях поступков:

1) зоосадизм, т.е. получение сексуального возбуждения и удовлетворения

от избиения и истязания животных. Зоосадизм есть разновидность зоофилии в

сочетании с садизмом;

2) садизм, связанный с несексуальными гедонистическими мотивами

(получение несексуального удовольствия от мучения животных).

Итак, рассмотрим зоосадизм. Это извращение полового влечения,

парафилия, характеризуется стремлением причинять физическую боль или

нравственные страдания животным, когда «дети получают удовольствие

наблюдая, как гибнет раздавленное насекомое, раненое животное». В

некоторых случаях у ребенка при виде истязаемого животного происходит

самопроизвольная эякуляция:

– садизм не всегда связан с получением сексуального удовлетворения. Он

может проявляться и в несексуальных формах, обретение чувства власти над

животными посредством их истязаний, жестоких игр на ловкость, меткость,

жертвами которых оказываются животные [23,11]. В данном случае ведущими

эмоциями становятся чувство превосходства, соперничества, игровой азарт.

Иногда жестокое обращение к животными встречается среди подростков,
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страдающих оппозиционно –вызывающим расстройством. Оно характеризуется

тем, что ребенок часто спорит со взрослыми, скандалит, гневается и обижается;

– для оппозиционно – вызывающего расстройства характерны реакции

протеста, иногда выражающиеся в убийстве животного, принадлежащего

человеку, обидевшему подростка. Мучение животных из любопытства

(познавательные мотивы).  Данное поведение не связано с получением

удовольствия от причинения боли животному и предполагает

исследовательские цели. Здесь на первый план выдвигается детская

любознательность и пытливость. У ребенка действует не «инстинкт

разрушения», напротив, все происходящее «одушевляется чистым интересом

познания: для того, чтобы познакомиться с вещью, с ее свойствами, дитя

бросает ее, точно так же дитя не может равнодушно глядеть на животных,

особенно на малых (щенят, котят, на птичек) и непременно хочет взять их в

руки, вообще коснуться их. То, что эти маленькие существа пищат, оказывают

сопротивление, барахтаются – только повышает удовольствие игры.

Враждебные мотивы (ненависть к животным, смещенная агрессия в виде

мести):

– ненависть – это чувство сильнейшей неприязни, которое является

определяющим в причинении вреда кому – либо;

– месть – это намеренное причинение вреда с целью отплатить кому-то за

страдания, потери, обиды. Месть может быть опосредованной и

непосредственной. Опосредованная месть, означает, что один человек

переносит свою агрессию по отношению другому человеку на другой объект, в

частности на специально или случайное выбранное животное. Таким образом,

происходит смещение агрессии, т.е. перенаправления вредоносного поведения

на вторичную жертву. Непосредственная месть означает причинение

физического вреда животному непосредственно за его поведение, которое

человек интерпретирует как вредное и достойное наказания. Такой человек как

бы приписывает животному качества собственной личности – особенность,

которая в нашей культуре не считается болезненной [2].
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Вовремя замеченные отклонения в поведении подростков и правильно

организованная педагогическая помощь могут сыграть важную роль в

предотвращении ситуаций, которые могут привести к правонарушениям и

преступлениям. Признаками проблемных детей могут являться:

1. Уклонение от учебы вследствие:

– неуспеваемости по большинству предметов;

– отставания в интеллектуальном развитии;

– ориентации на другие виды деятельности;

– отсутствия познавательных интересов.

2. Низкая общественно – трудовая активность:

– отказ от общественных поручений;

– пренебрежительное отношение к делам класса;

– демонстративный отказ от участия в трудовых делах;

– пренебрежительное отношение к общественной собственности, ее порча.

3. Негативные проявления:

– употребление спиртных напитков;

– употребление психотропных и токсических веществ;

– тяга к азартным играм;

– курение;

– нездоровые сексуальные проявления.

4. Повышенная критичность по отношению к педагогам и взрослым :

– грубость;

– драки;

– прогулы;

– пропуски занятий;

– недисциплинированность на уроках;

– избиение слабых, младших;

– вымогательство;

– жестокое отношение к животным;

– воровство;
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Еще в 1905 году Фрейд советовал обращать особое внимание на детей,

которые жестоки к животным. Сегодня растет число доказательств того, что

жестокость к животным, особенно в детстве, часто предшествует жестокости по

отношению к человеку. Тем не менее, до недавнего времени эта связь

оставалась мало изученной. Жестокое отношение к животным может быть не

только предпосылкой, но и результатом (реакцией) на насилие, которому

подвергается сам агрессор. Современные научные исследования и практика

центров помощи семье/жертвам насилия показывают, что физическое и

сексуальное насилие над детьми, родительский алкоголизм и насилие в семье, в

свою очередь, могут быть существенными факторами в развитии жестокого

обращения с животными в детстве. Факты жестокости по отношению к

животным рассматриваются социальными службами как тревожный симптом,

требующий ближайшего рассмотрения ситуации в семье [17]. Также причинами

которые касаются жестокого обращения с животными могут являться:

– зоосадизм, садизм, ненависть, месть, опозиционно – вызывающее

расстройство.

1.3 Портрет несовершеннолетнего преступника

Как показывает изучение правонарушений несовершеннолетних,

подросток чаще всего может совершить преступление под непосредственным

влиянием сверстников или взрослых лиц, подчиняясь давлению толпы. У

большинства таких подростков в структуре личности доминируют

отрицательные качества: лень, безволие, безответственность, конформизм,

агрессивность и пр. Важнейшими условиями формирования личности

«трудного» подростка в большинстве случаев являются отрицательные

семейные условия, алкоголизм родителей или родственников, их аморальное

поведение и т.д. Однако нередки случаи, когда искаженную нравственную
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атмосферу вокруг несовершеннолетнего создают любящие его и желающие

ему всякого добра, но не обладающие достаточной педагогической культурой

родители. Для трудновоспитуемых подростков, как правило, характерно

негативное отношение к учебе, которое, в конечном счете, противопоставляет

их коллективу класса, школы, училища и т.п [30]. Одноклассники обычно

сторонятся таких подростков из–за их агрессии, именно поэтому в

подавляющем большинстве случаев в число подростков – правонарушителей

попадают те, которые не нашли себя в школьном коллективе ввиду

отрицательных отношений внутри него.

На антисоциальное поведение несовершеннолетнего влияют следующие

факторы: в первую очередь, внешней социальной среды (в особенности

микросреды), а также индивидуальные особенности личности подростка,

которые обуславливают его индивидуальное реагирование на различные

жизненные неудачи. Подростковый возраст (11–15 лет) является переходным

главным образом в биологическом смысле, поскольку это возраст полового

созревания, параллельно которому достигают в основном зрелости и другие

биологические системы организма. В плане социальном подростковая фаза –

это продолжение первичной социализации. Как правило, все подростки данного

возраста – школьники. Социальный статус подростка мало чем отличается от

детского. Психологически этот возраст крайне противоречив. Отсюда –

типичные возрастные конфликты и их преломление в самосознании подростка.

Юношеский возраст (14–18 лет) представляет собой как бы «третий мир»,

существующий между детством и взрослостью. В биологическом плане это

период завершения физического созревания. Юность – заключительный этап

первичной социализации [25]. Промежуточность общественного положения и

статуса юношества определяет и особенности психики данной возрастной

группы. Перед ними стоит задача социального и личностного самоопределения,

которая означает отнюдь не автономию от взрослых, а четкую ориентировку и

определение своего места во взрослом мире. Процесс усвоения моральных и

правовых норм поведения заканчивается в подростковом возрасте к 14 – 16
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годам. Это обстоятельство учитывается законодателем, который установил

частичную уголовную ответственность с 14 лет и полную уголовную

ответственность за все преступления, предусмотренные уголовными законами,

– с 16 лет. Личность трудного подростка, как правило, характеризуется

низким уровнем социализации и отражает пробелы и недостатки в трех

основных сферах его воспитания: в семье, в школе (профессионально –

техническом училище) и на производстве.

С другой стороны, на личность трудного подростка излишне большое

влияние оказывает особая сфера – улица, двор, уличные группы с

отрицательной направленностью. Под трудновоспитуемостью, прежде всего,

понимают негативизм и сопротивление педагогическим воздействиям, которое

может быть обусловлено самыми разнообразными причинами, выходящими за

рамки педагогической и социальной защищенности. Конфликтность в

отношениях со взрослыми, родителями и учителями очень часто проявляется в

подростковом возрасте и объясняется не только органическими изменениями,

но и тем, что меняется вся система взаимоотношений подростка и со взрослыми,

и со сверстниками [20]. Стремясь избавиться, отстраниться от оценки и влияния

взрослых, подросток становится весьма критичным по отношению к родителям

и учителям, начинает обостренно чувствовать и замечать их недостатки,

подвергать сомнению советы и мнения, высказывания старших. Кризисность

подросткового возраста с более или менее выраженной тенденцией к

криминализации проявляется и в том, что у подростка существенно

перестраиваются отношения со сверстниками. Для него в этот период

характерны повышенная потребность общения со сверстниками, стремление к

самоутверждению в их среде, чуткое реагирование на мнение сверстников.

Следует отметить, что в подростковом возрасте закладываются самосознание,

самооценка, основа и фундамент личности, играющие решающую роль в

процессе личностного самоопределения и саморегулирования. Формирование

самооценки, самосознания происходит, прежде всего, в общении, в процессе

активного взаимодействия с себе подобными. «Личность становится для себя
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тем, что она есть в себе,через то, что она предъявляет для других. Это и есть

процесс становления личности». Потребность общения и самоутверждения

подростка должна быть реализована в благоприятных условиях, на основе

социально значимой полезной деятельности. Если этого по каким – то

причинам не происходит и самоутверждение. Осуществляется в неформальных

подростковых группах, уличных компаниях в форме асоциальных проявлений

(хулиганство, выпивка, употребление наркотиков и т.п.), оно может стать

опасным криминализирующим фактором. Социальную адаптацию детей и

подростков могут затруднять различные нервно – психические заболевания и

отклонения. Поэтому в данном случае недостаточно мер педагогической

коррекции, необходимы вмешательство и помощь психиатров, невропатологов,

психотерапевтов, наряду с мерами воспитательного характера осуществляющих

медицинскую коррекцию, а также проводящих социальные консультации для

педагогов и родителей [12].

Как правило, на практике не учет биологического фактора приводит к

бесполезности воспитательных мероприятий в отношении психически

неполноценных, совершивших преступления, поскольку шаблонными

методами воспитательного воздействия пытаются исправить того, кто прежде

всего нуждается в медицинском вмешательстве и чье поведение в значительной

степени детерминировано аномалией психики. Однако вмешательство врача

далеко не всегда способно привести к желательным результатам, поскольку оно

не может устранить всех причин, вызывающих нервно – психическое

расстройство. Первое место занимают все – таки причины социального

характера, различные психотравмирующие ситуации, которые переживает

трудный подросток в семье и школе, а также наследственная алкогольная

отягощенность, приводящая к патологическому отставанию в

интеллектуальном и психофизиологическом развитии детей.

Наряду с отклонениями нервно – психического характера особую

проблему представляет социальная адаптация умственно отсталых детей,

имбецилов и дебилов. Исследования показывают, что у олигофренов
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отсутствует фатальная предрасположенность к преступлениям. Однако же

умственная неполноценность этих детей, безусловно, затрудняет их

социальную адаптацию, при особых неблагоприятных условиях в силу своей

повышенной внушаемости они могут легко попадать под влияние более

взрослых, опытных преступников и быть слепым орудием в их руках. Эти

обстоятельства нельзя не учитывать в деятельности органов профилактики и

специальных учебно – воспитательных учреждений, занимающихся

проблемами социальной адаптации олигофренов. Важнейшим фактором

формирования личности трудного подростка в большинстве случаев являются

отрицательные семейные условия. Скандалы родителей, физические наказания

подростков естественно приводят к разрушению тормозных процессов, к

воспитанию вспыльчивости, повышенной возбудимости, несдержанности.

Тепличные условия, создаваемые детям в некоторых семьях, отстранение их от

любой активной деятельности приводят к инфантильности и неспособности

преодолеть жизненные трудности в критической ситуации, которые порой

бывают довольно банальны: не прошел в вуз по конкурсу и др. Конфликтные

ситуации, в которых оказывается подросток, его неуживчивость очень часто

являются следствием его неправильной самооценки. Препятствием для

нормального развития личности подростков с завышенной самооценкой

является их пониженная критичность к себе. Как считают некоторые

исследователи, дети с заниженной самооценкой не могут нормально

развиваться из–за повышенной самокритичности [7].

Для несовершеннолетних правонарушителей характерно совершение

преступлений в группе, так как многие преступления технически невыполнимы

для одиночного подростка; кроме того, некоторые подростки, участвуя в

действиях группы, смелеют и даже наглеют, поскольку это одобряется

групповым авторитетом. В.Л. Васильев считает, что криминальную

направленность группы характеризуют следующие количественные и

качественные характеристики: участие в группе ранее судимых, которые не

работают и не учатся, злоупотребляют алкоголем или наркотиками, занимаются
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азартными играми, а также наличие в группе осознанного лидера,

авторитарный стиль управления группой, преимущественно криминальная

направленность группы, формирование субкультуры группы (жаргон,

специальные клятвы, особый ритуал поведения и т.д.). В дальнейшем при

систематической преступной деятельности в группе происходит распределение

ролей и функций при совершении преступлений.

В центре внимания интроспективной картины преступления подростка

находится его личность, в процессе изучения которой необходимо выделение

психологических детерминант антиобщественного поведения на различных

этапах его формирования и закрепления [6]. При анализе преступного

поведения несовершеннолетних выделено четыре типа нарушителей, для

которых общественно опасное деяние является:

1) случайным, противоречит общей направленности личности;

2) возможным с учетом общей неустойчивости личностной

направленности, но ситуативным с точки зрения повода и ситуации;

3) результатом общей отрицательной ориентации личности,

обусловливающей выбор среды, времяпрепровождения и непосредственного

варианта действий при наличии подстрекательства, примера преступного

поведения и т.п.;

4) результатом преступной установки личности, включающей активный

поиск, организацию повода и ситуации для преступных деяний, соответственно

относительно устойчивой системы антисоциальных оценок и отношений.

Предложенная типология не только фиксирует основные варианты

возможной направленности личности несовершеннолетних правонарушителей,

но и отражает процесс постоянного формирования социально – негативных

черт личности, переход от единичных деформаций к их цепочке [11]. В

результате взаимодействия неблагоприятных внешних условий с

определенными пробелами или искажениями в психике подростка возникает

трудновоспитуемость. Неблагоприятными условиями могут быть также и

аморальное поведение родителей (родители либо часто злоупотребляют
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спиртными напитками, либо не занимаются воспитанием детей), кризис в

семейных отношениях, ошибки в школьном и семейном воспитании. Однако ни

в коем случае не следует считать, что у «плохих» родителей «плохие» дети, что

типичные неблагоприятные условия порождают типичные недостатки любого

подростка. Часто у алкогольно зависимых родителей взрослые дети не

притрагиваются к вину, у отцов – грубиянов вырастают очень тактичные

сыновья и т.д. Подросток, как правило, неодносложно воспринимает и

усваивает неблагоприятные внешние воздействия. Он может их и не

воспринимать, отвергнуть, а может с ними бороться. И тогда в борьбе с

неблагоприятными условиями формируются положительные качества личности.

Общество не должно остаться в стороне, дети в школах не должны

отворачиваться от таких детей, а уж тем более боятся их, лишь усилиями всего

общества будет возможным уменьшить количество преступлений, а также

несовершеннолетних преступников. Личность подростка – правонарушителя

характеризуется крайним индивидуализмом, стремлением исполнять свои

желания вопреки требованиям окружающих, общества, а интересы его

сосредоточены на зрелищах, видео, игровые клубы и компьютерные игры, в

меньшей степени телевидение, спортивных играх. Эта гипертрофия интереса к

зрелищам, к их развлекательной стороне происходит за счет ослабления

эстетических интересов к чтению книг, к музыке, театру [10].

Низкая культура досуга, интерес к бесцельному времяпрепровождению,

частые переходы от одного занятия к другому при общей бездеятельности и

отсутствии трудолюбия – являются типичными для подростка –

правонарушителя. Особенности интересов, потребностей, отношений в сфере

ведущей деятельности, характерные для несовершеннолетних преступников,

включают стойкую утрату связей с учебным или трудовым коллективом,

полное игнорирование их правовых и нравственных оценок. У большинства

подростков, совершивших преступления, имеются устойчивые отклонения в

нравственной направленности, выражающиеся в отсутствии положительных

установок. Наиболее характерны для изученных подростков следующие
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отрицательные черты: ярко выраженные формы эгоизма и индивидуализма,

озлобленность, чрезмерная грубость, дерзость, упрямство, распущенность,

жадность, легкомысленное отношение к жизни, неразвитость чувства стыда и

т.п. Нравственная деформация их личности отражается и в эмоциональных

особенностях. Для них характерна эмоциональная возбудимость, агрессивность

поведения, конфликтность, несдержанность, повышенная аффективность [3].

В абсолютном большинстве несовершеннолетний преступник – это лицо,

обладающее привычками, склонностями, устойчивыми стереотипами

антиобщественного поведения. Случайно совершают преступления из них

единицы. Для остальных характерны:

1. Постоянная демонстрация пренебрежения к нормам общепринятого

поведения (сквернословие, появление в нетрезвом виде, приставание к

гражданам, порча общественного имущества и т. д.).

2. Следование отрицательным питейным обычаям и традициям,

пристрастие к спиртным напиткам, к наркотикам, участие в азартных играх.

3. Бродяжничество, систематические побеги из дома, учебно –

воспитательных и иных учреждений.

4. Ранние половые связи, половая распущенность.

5. Систематическое проявление, в том числе и в бесконфликтных

ситуациях, злобности, мстительности, грубости, актов насильственного

поведения.

6. Виновное создание конфликтных ситуаций, постоянные ссоры в семье,

терроризирование родителей и других членов семьи.

7. Культивирование вражды к иным группам несовершеннолетних,

отличающихся успехами в учебе, дисциплинированным поведением;

8. Привычка к присвоению всего, что плохо лежит, что можно

безнаказанно отнять у более слабого человека.

9. Незнание закона.

10. Безделье, желание повеселиться.
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1.4. Первичная психопрофилактика как форма работы с подростками

Психопрофилактика – раздел общей профилактики, включающий комплекс

мероприятий, обеспечивающих психическое здоровье и предупреждение

возникновения и распространения психических заболеваний. В медицине

существуют три вида профилактики: первичная, вторичная, третичная. Под

первичной профилактикой понимается система социальных, гигиенических,

воспитательных и медицинских мер, направленных на предотвращение

заболеваний путем устранения причин и условий их возникновения и развития,

повышения устойчивости организма к воздействию факторов окружающей

природной, производственной и бытовой среды, способных вызвать

возникновение патологических реакций [18]. Первичная психопрофилактика –

это комплекс мероприятий, направленных на предупреждение вредных

воздействий на человеческую психику и предупреждение психических

заболеваний у психически здорового населения. На этом уровне задача

психопрофилактики состоит в изучении выносливости психики к воздействию

вредных агентов окружающей среды и возможных путей увеличения этой

выносливости, а также в предупреждении психогенных заболеваний.

Первичная психопрофилактика тесно связана с общей профилактикой и

предусматривает комплексное участие большого круга специалистов:

социологов, психологов, физиологов, гигиенистов, врачей [1,4,16].

По мнению Л. Л. Рохлина (1970), к первичной психопрофилактике

относятся мероприятия, предупреждающие возникновение нервно –

психических расстройств. К ним относятся :

1. Борьба с инфекциями, травмамии психогенными воздействиями;

правильное воспитание подрастающего поколения.

2. Превентивные меры в отношении семейных конфликтов,

организационные психотерапевтические мероприятия в острых конфликтных
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ситуациях (так называемая кризисная интервенция).

3. Профилактика профессиональных вредностей.

4. Правильная профессиональная ориентация и профессиональный отбор, а

также прогнозирование возможныхнаследственных заболеваний (медико –

генетическое консультирование).

По сути, это диспансеризация здорового населения с осуществлением

широкого комплекса психогигиенических мероприятий. Задачи вторичной и

третичной профилактики выходят за рамки психогигиены и носят

специфический характер [8].

Цель психопрофилактики сформулирована довольно однозначно. Её

проводят, чтобы своевременно выявить и устранить факторы, которые

потенциально способны привести к нарушениям психического развития [31].

Из указанной цели вытекает три задачи:

1) не упустив драгоценного времени, установить отклонения и купировать

их дальнейшее развитие;

2) устранить последствия, вызванные болезнетворной причиной;

3) провести мероприятия, которые помогут предотвратить рецидивы.

Методы психопрофилактики,существуют группы методов, их подбирают в

зависимости от того, какие задачи нужно решить в конкретных условиях:

1. Ранняя и первичная диагностика – взрослого или ребёнка проверяют на

наличие нервно – психических заболеваний.

2. Обследование отдельной социальной группы – психопрофилактику

могут провести, например, среди военных, работников конкретных

предприятий, учащихся школы.

3. Специализированная медпомощь – при её организации принимают во

внимание информацию, которую могут предоставить психоневрологические

диспансеры, санатории данного направления, ночные и дневные стационары.

4. Сбор данных во время первой встречи с пациентом – специалисты

составляют детальный анамнез, определяют, есть ли у клиента психические

отклонения, изучают девиации при их наличии.
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Виды воздействий в психопрофилактике, среди таких форм

психопрофилактики выделяют:

1. Информирование – этот подход встречается чаще других. Объекты

профилактического воздействия смотрят фильмы, видеоролики, слушают

лекции, с ними проводятся беседы. Обычно используют информацию, которую

можно подкрепить данными статистики. Нередко она имеет запугивающий

характер – о губительных последствиях приёма наркотиков, о деградации

людей с девиантным поведением.

2. Работа с социальным окружением – речь идёт о воздействии на

определённую социальную группу – класс, школу, семью, конкретного

человека. Иногда влияние оказывается в масштабе целого общества, в

основном, когда необходимо донести негативные последствия девиаций. В

последнем случае важна социальная реклама, активное вмешательство СМИ.

3. Поощрение ЗОЖ – для формирования у человека или социальной

группы желания придерживаться здорового образа жизни делают акцент на

ответственности каждой конкретной личности за своё здоровье [22]. Человека

учат сопротивляться неблагоприятным факторам, достигать внутренней

гармонии.

Также психопрофилактика предполагает стимуляцию ресурсов личности

(спорт, творчество). Сосредотачивается работа психологов и на устранении

элементов деструктивного поведения или последствий, которые оно

спровоцировало. Под психопрофилактикой в медицине «принято понимать

систему мероприятий, направленных на изучение психических воздействий на

человека, свойств его психики и возможностей предупреждения и

выявления психогенетических и психосоматических болезней».

Различают первичную, вторичную и третичную психопрофилактику. К

психопрофилактике можно отнести и психологическое просвещение (лектории,

семинары и т.д.). Профилактика психического здоровья состоит в

предупреждении возникновения зависимостей от других людей, пищевой

зависимости, курения, алкоголя, наркозависимости, и т.п. Особенно важно
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проводить такую работу среди людей, находящихся в группе риска [33]. Задачи

психопрофилактической работы заключаются в следующем:

– работа по адаптации персонала организации (особенно новичков и

молодых специалистов) или членов новой социальной системы к условиям

профессиональной или иной деятельности в условиях данной конкретной

организации;

Профилактическое мероприятие состоит:

1) создание специальных программ (в частности, обучающих) для работы

с разными категориями персонала и отдельными сотрудниками;

2) создание условий, содействующих предупреждению дезадаптации при

смене места работы, должности, профессии (подготовку членов коллектива к

изменениям и введению новых подходов в работе, создание условий для

нормального функционирования обучающихся или работающих в организации);

3) проведение различных видов работ по созданию благоприятного

психологического климата в учреждении;

4) осуществление мероприятий по предупреждению и снятию

психологической перегрузки персонала и др.

Психопрофилактическая работа имеет целью формирование у педагогов,

детей, родителей или лиц, их заменяющих, общей психологической культуры,

желания использовать психологические знания в работе с детьми или в

интересах собственного развития, создание условий для полноценного развития

ребенка на каждом возрастном этапе, своевременное предупреждение

нарушений в становлении личности и интеллекта [21].
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II РАЗРАБОТКА И АПРОБАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРВИЧНОЙ

ПСИХОПРОФИЛАКТИКЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЖИВОТНЫХ

2.1 Организация и описание хода исследования

Местом нашего исследования было определено Муниципальное

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 13»

г.Красноярск. Общий объем выборки составил 60 человек, юноши и девушки в

возрасте от 15 до 17 лет.

В исследовании была применена авторская анкета, направленная на оценку

отношения респондентов к жестокому обращению с животными. Анкета

состоит из 15 вопросов. Анкетирование проводилось до и после реализации

проекта по первичной профилактике жестокого обращения с животными.

Исследование проводилось в несколько этапов в:

1. Первичное анкетирование. С целью осведомления респондентов с такой

проблемой как жестокое обращение с животными.

2. Проведение первичной профилактики, направленной на

предупреждение предотвращения жестокого обращения с животными со

стороны школьников старшего возраста.

3. Повторное анкетирование, с целью вывления положительной динамики

ответов после проведения первичной профилактики.

2.2 Обсуждение первичных результатов исследования

Для исследования была использована анкета «Жестокое обращение с

животными». Данная анкета содержит 15 вопросов. Она позволяет оценить
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насколько респонденты осведомлены с такой темой как жестокое обращение с

животными.

Таблица 2.1

Анализ результатов анкетирования

15 ВОПРОС 76% 23% 0 0
14 ВОПРОС 16% 83% 0 0
13 ВОПРОС 75% 0% 0% 25%
12 ВОПРОС 26% 43% 31% 0
11 ВОПРОС 93% 6% 0 0
10 ВОПРОС 16% 78% 5% 0
9 ВОПРОС 51% 36% 11% 0
8 ВОПРОС 83% 8% 8% 0
7 ВОПРОС 33% 25% 41% 0
6 ВОПРОС 50% 33% 16% 0
5 ВОПРОС 8% 91% 0 0
4 ВОПРОС 71% 25% 3% 0
3 ВОПРОС 53% 53% 30% 0
2 ВОПРОС 75% 16% 30% 0
1 ВОПРОС 50% 25% 25% 0

Вопросы/Ответы 1
ОТВЕТ

2
ОТВЕТ

3
ОТВЕТ

4
ОТВЕТ

Всего было 60 человек, 9 – ый класс и 10 – ый. В таблицу занесены

ответы учащихся на поставленный раннее вопрос. Во время проведения

анкетирования у респодентов лишь в некоторых случаях возникали вопросы.

Был также проявлен интерес со стороны учащихся касаемо вопросов которые

содержатся в анкете. По окончании проведения анкетирования учащиеся также

задавали интересующие их вопросы. Например такие как «как можно помочь

животным которые попал в беду?», «что делать,если я видел жестокое

обращение с животным, но помочь не смог?». Такие вопросы являются

подтверждением того, что респонденты были заинтересованы и сосредоточены.

На поставленные вопросы раннее от учащихся были также получены ответы.
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Результаты анкетирования позволили нам составить профилактическую

программу направленную на предотвращение совершения преступлений в

сторону животных, в данном случае среди подростков старшего школьного

возраста. Для более подробного анализа таблицы 2.1 мы использовали графики.

На графиках показаны ответы респондентов во время проведения первичного

анкетирования.

Вопросы и их процентное соотношение, опираясь на таблицу 2.1:

1. Есть ли у вас домашние животные/ое? (да, есть 50%, нет 25%, нет, но

хочу 25%).

2. Считаете ли вы тему жестокого обращения с животными акутальной

для современного общества? ( да я согласен/на 75%, нет не согласен/на 16%,

затрудняюсь ответить 30%).

3. Видели ли вы когда – нибудь на своих глазах факт жестокого

обращения с животными? ( да 53%, нет 53%, только в источниках СМИ 30%)

4. Как вы относитесь к проблеме жестокого обращения с животными?

(негативно 71%, положительно 25%, нейтрально 3%).

5. Считаете ли Вы, что государство эффективно борется с жестоким

обращением над животными? ( да 8%, нет 91%).

6. Считаете ли Вы справедливым то, что животное, по законодательству

РФ, рассматривается только в качестве собственности человека(ст.137 ГК)? (да,

полностью согласен/на 50%, нет, полностью не согласен/на 33%, затрудняюсь

ответить 16%).

7. Если вы увидите факт жестого обращения с животными – предпримите

ли вы какие – либо меры? (да 33%, нет 25 %, зависит от ситуации 41%).

8. Поддерживаете ли Вы идею догхантерства (отстрел бездомных

собак,отравление)? (да 83 %, нет 8 %, затрудняюсь ответить 8 %).

9. Считаете ли вы взаимосвязанными явлениями жестокого обращение с

животными и жестокого обращение с людьми? (да, думаю они связаны 51 %,

нет, это никак не связано 36 %, затрудняюсь ответить 11%).

10. Является ли для вас нормальным явлением прикрикнуть на животное и
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ударить его? (да,это абсолютно нормально 16 % , нет, не делаю так 78 %, 50/50

5%).

11. Считаете ли вы, что нужно бороться не с причиной, а с последствиями

жестокого обращения с животными (т.е. только привлекать к ответственности,

без профилактики данных правонарушений)? (да, думаю так правильно 93%,

нет, считаю это неправильно 6%).

12. Что, по вашему мнению, нужно предпринять для борьбы с проблемой

жестокого обращения с животными? (создание курсов по экологической этике

по отношению к животным в образовательных учреждениях на всех уровнях

26%, запрет на использование в развлекательных или коммерческих целях

материалов демонстрирующих жестокое обращение с животными 43%,

введение жесткой системы штрафов и наказаний за жестокое обращение с

животными).

13. Кто виноват, что в городе много бездомных животных? (хозяева 75 %,

городские власти 25%).

14. Считаете ли Вы, что СМИ достаточно освещают проблему жестокого

обращение с животными? (да думаю, что новостей об этой проблеме

достаточно 16%, думаю,что нет, не достаточно 83%).

15. Заинтересовала ли Вас данная тема больше, после прохождения

данного анкетирования? ( да, теперь я буду обращать на это внимание 76%,

нет,не заинтересовало 23%).

2.3 Программа первичной профилактики преступлений против животных

для детей старшего школьного возраста

На основании результатов анкетирования нами был разработан проект

первичной профилактиктики.

Цель проекта: изучение влияния агрессивности в подростковом возрасте на
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правонарушения связанные с жестоким обращением с животными.

Целевая группа: в исследовании принимали участие обучающиеся юноши

и девушки в возрасте от 15 до 17 лет.

Необходимые материалы: бумага, презентация, карточки с раздаточным

материалом.

Периодичность встреч: 3 занятия по 60 минут в течение 3 дней.

Исследование включало в себя первичную психопрофилактику

преступлений против животных,которая состоит из трёх занятий этапа. Каждое

занятие имеет свою цель:

1. Занятие первое – выяснить какое значение имеют для домашние

животные, и привлечь к проблеме жестокого обращения с

животными, выяснить какую роль играют животные в жизни  человека,

статистика  причин жестокости к животным, проявить сочувствие

обучающихся к актуальной проблеме.

2. Занятие второе – выяснить, какое наказание следует за жестокое

обращение с животными, систематизация мер предупреждения жестокого

обращения с животными, научить осторожному обращению с животными

контролировать агрессивность в их сторону.

3. Занятие третье – выяснить как побороть агрессию не при помощи

жестокого обращения с животными, научиться снимать мышечное и

эмоциональное напряжение создание возможности увидеть внешний образ

агрессивности человека.

При организации проведения психопрофилактического мероприятия было

использовано:

1. Ноутбук.

2. Проектор (для демонтрации учебного материала).

3. Раздаточный материал с иллюстрациями.

4. Фломастеры, бумага и цветные карандаши.
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Таблица 2.2

Тематический план

Выяснить, какое

наказание

следует за

жестокое

обращение с

животными

– систематизация

мер предупреждения

жестокого обращения

с животными

– научить

осторожному

обращению с 

животными

Упражнение

«Мы знаем»

Упражнение

«Мое

отношение»

Упражнение

«Повторить

равно

закрепить »

Рефлексия

60 минут

Занятие 2 (день второй)

Проявить

сочувствие

обучающихся к

актуальной

проблеме

жестокого

обращения с

животными

– выяснить какое

значение имеют для

людей домашние

животные, и

привлечь к проблеме

жестокого обращения

с животными;

Упражнение

«Памятники

животным»

Упражнение

«Фразы»

Упражнение

«Прекрасно–

ужасный

рисунок»

60 минут

1 занятие (день 1)

1 2 3 4

Цель занятия Задачи занятия Упражнения Продолжительность
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Продолжение таблицы 2.2

Выяснить

какое

наказание

следует за

жестокое

обращение с

животными

– научиться снимать

мышечное и

эмоциональное

напряжение

– создание

возможности увидеть

внешний

Дискуссия

«Согласен –

не согласен»

Упражнение 

«Письма 

гнева»

Упражнение 

«Спасем

наших

братьев

меньших»

60 минут

Занятие 3 (день 3)

1 2 3 4

Цель занятия Задачи занятия Упражнения Продолжительность

Выяснить,

какое

наказание

следует за

жестокое

обращение с

животными

– систематизация мер

предупреждения

жестокого обращения с

животными

– научить

осторожному

обращению с животным

и контролировать

агрессивность в их

сторону

Упражнение

«Мы знаем»

Упражнение

«Мое

отношение»

Упражнение

«Повторить

равно

закрепить »

Рефлексия

60 минут

Занятие 2 (день 2)

1 2 3 4

Цель занятия Задачи занятия Упражнения Продолжи

тельность занятия
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Окончание таблицы 2.2

внешний образ

агрессивности

человека

– рассмотреть

способы борьбы

с бездомными

животными

Рефлексия

Занятие 3 (день 3)

1 2 3 4

Цель занятия Задачи занятия Упражнения Продолжительность

Вводная часть. Организационный момент.

 Здравствуйте дорогие школьники. Сегодня мы поговорим с вами о

проблеме жестокого обращения с животными, но прежде чем начать

пожалуйста не переживайте, дышите ровно и спокойно, настройтесь на нужный

лад. Чтобы вам было легче и проще себя ощущать и находиться в гармонии с

собой на протяжении проведения профилактического мероприятия, я

предлагаю вам поднять руки тем у кого есть домашние животные? Можете мне

рассказать о них более подробно? Теперь скажите мне вот, что, вы можете

объяснить мне, почему животных называют «братьями нашими меньшими» ?

Ведь издавна животные сопросождают нас, людей. И они составляют большую

часть нашей жизни. Братья наши меньшие именно так называют животных по

отношению к человеку. Это высказывание – подчеркивает, что человек

родственен не только другому человеку, но и животному, а значит, и любому

живому существу. Ну и конечно же, это наши меньшие братья,

наши животные, наши благодарные и верные друзья, у которых всем нам стоит

многому поучиться.
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Количество

Ответов

4 12 17 20

Варианты Животные как

члены семьи

Животные

нам как

друзья

Животные

тоже живые

существа

Животные помогают

людям

Рис.2.1 Результаты по заданному вопросу

Можно заметить,что учащиеся с удовольствием ответили на поставленный

вопрос и даже четко сформулировали свой ответ. Выяснилось, что 20 человек

думают, что животных называют «братьями нашими меньшими» потому – что

«животные помогают людям», остальные 17 человек считают, что «животные

тоже живые существа», ещё 10 придерживаются мнения «животные нам как

друзья», оставшиеся 3 склонны думать,что «животные нам как члены семьи».

На протяжении всего эволюционного пути животные стали незаменимыми

помощниками в человеческой деятельности. И конечно в благодарность за

неоценимую помощь, эти благородные и самоотверженные животные были

увековечены человеком  в памятниках.

Следует презентация «Памятники животным».

1. В Лондоне на Парк – лейн находится монумент животным, погибшим в

боях за Англию. Надпись на монументе гласит: «У них не было выбора». Этот

памятник посвящен всем тем животным, которые сражались и погибали вместе

с британскими военнослужащими и их союзниками во все времена.

2. В Японии есть памятник дельфину. Его установили

рыбаки,отблагодарив, таким образом, своего водоплавающего помощника по

кличке Оло. Дельфин помогал находить косяки рыб и предупреждал рыбаков о

мелководье.

3. Удостоился памятника и обыкновенный воробей. В Бостоне, США,
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памятник этой птичке поставили в благодарность за спасение садов и посевов

от нашествия гусениц.

4.  Конечно, рекордсменом по установке памятников является собака.В

Париже – сенбернару Барри, спасшему во время снежных заносов в Альпах 40

человек.

5. В Петербурге – установлен памяник собаке Павлова, служащей науке.

6. Памятник собаке Балто, принесшей вакцину для смертельно больных

детей и спасшей своего хозяина.

7. В Ижевске открыли памятник собаке-космонавту, лайке по имени

Звездочка.

Но бывает и так, что памятники животным появляются  в связи с

жестокими поступками  человека, по отношении к своим преданным

четвероногим друзьям,что мы с вами сегодня и обсудим.

А теперь ребята ответьте мне на такой вопрос, мы проживаем в большой

стране России, как вы считаете есть ли у нас законы или другие нормативные

акты регулирующие жесткое обращение с животными? Может из вас кто – то

даже обращался в органы как свидетель данного ужасного явления?

Учащиеся в основном давали стандартные ответы, но из всех учеников,

лишь 10 респондентов дали ответ, что существует статья 245 Уголовного

кодекса Российской Федерации, еще 21 человек стали свидетелем насилия над

животным. По словам учащихся которые видели факт жестокого обращения

над животным не обращались в полицию или органы контроля, так как

расстерялись или испугались. Ну а дальше мы с вами побудем немного

философами, я предлагаю вам вместе со мной прочитать  высказывания

известных людей.  Подумайте, над смыслом прочитанного.  Согласны ли вы с

этими словами? Сейчас я хочу чтобы вы поделились на три группы. Каждой

группе будет предоставлена записка на которой будет одно из высказываний.

После прочтения начнем обсуждения каждой цитаты, согласны?

1. Группа №1: «Все живое имеет одну и ту же душу, все  живое   страдает

одними страданиями и в  великом безличии  и равенстве сливается воедино
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перед грозными силами жизни» (Л.Андреев).

2. Группа №2: Жестокое обращение с животными есть только первый

опыт для такого же обращения с людьми (С.П.Бернарден).

3. Группа №3: Сострадание к животным так тесно связано с добротой

характера, что можно с уверенностью утверждать: кто жесток с животными, тот

не может быть добрым человеком (А.Шопенгауэр).

Таблица 2.3

Обсуждение цитат

Данное выражение

означает следующее.

Для человека который

ищет жертву. Добрый

человек ко всем

относится с добротой,

что человек, что другое

живое существо имеет

душу. Страдать умеют

как люди, так и

животные, и они тоже

имеют право на жизнь.

Неважно кто это

будет, собака или

человек. Это значит, что

человек может

причинить такой же

вред человеку, как и

животному.

Добрый человек ко

всем относится с

состраданием и

уважением, не деля

границу между

человком и животным.

Ответ групы Ответ группы Ответ группы

№ 1 группа № 2 группа № 3 группа

Как можно заметить все три группы дали верные и положительные по

характеристике ответы. Которые не имеют негативной окраски а даже наоброт

заставляют задуматься. С этим упражнением учащиеся справились и вопросов у
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них не возникло. Зачастую к сожалению животные страдают от рук людей

которые так или иначе агрессивны и не умеют её контролировать. Сегодня мы с

вами научимся контролировать агрессию и сможем за счет специального

упражнения выразить каждый свою агрессию а также проявить фантазию.

Упражнение «Прекрасно – ужасный рисунок».

Цель: Показать возможность исправления какой либо ситуации, как в

лучшую сторону так и в худшую. Разряжение агрессии.

Участники делятся на две группы. Каждой группе дается по листу бумаги

и по одному фломастеру.

Инструкция: Первый участник создает «прекрасный» рисунок и передает

его соседу справа. Тот в течение 30 секунд превращает «прекрасный» рисунок

в«ужасный» и передает следующему человеку, который должен снова сделать

рисунок «прекрасным». Так лист проходит весь круг, желательно, чтобы

каждый участник был в роли прекрасного и ужасного художника.

Обратная связь: Как вы чувствовали себя в роли «прекрасного» и

«ужасного» художника? Что вы чувствовали к тем, кто выполнял

противоположное задание?

Во время выполнения данного упражнения у респондентов сложилось

общее мнение когда респонденты рисовали рисунок с их слов они видели в нём

себя. Это значит, что у обучающихся правильно мышление и нестандарные

образы,которые ученики продемонстрировали на данном рисунке. Процент

испутуемых 23 человека при вылнении задания ощущали дискомфорт и ребята

не могли долгое время сосредоточиться на задании, но остальная часть, но 37

человек испытывали положительные эмоции и остались довольны данным

процессом рисования. Отлично вот мы с вами смогли изобразить

художественно в агрессию. Понятно, что организовать столь масштабные

социальные проекты  в одиночку сложно. В этом деле нужны

единомышленники. Я предлагаю вам поработать в группах  и подумать какое

участие с нашей стороны мы сможем принять для облегчения части бездомных

животных.
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1. Группа №1: Какими способами можно привлечь людей к проблеме

брошенных, бездомных животных.

2. Группа №2: Что лично вы можете сделать уже сегодня.

3. Группа №3: Разработать проект социальной рекламы, придумать слоган,

воззвание к  общественности.

Ответы 14 5 10 18 15

Варианты Оказывать

помощь в

поиске

хозяина

животному

Организовы

вать передержку

Обратиться в

вышестоящие

органы

Создать

группу

посвященну

ю домашним

животным

Помощь

приютам

Рис.2.2 Как помочь животным

Также мы с участниками исследования решили придумать слоган «лучше

позаботиться о них сейчас, чем никогда», которым будем вдохновляться во

время помощи бездомным животным.

Занятие второе

Цели второго занятия:

1) выяснить, какое наказание следует за жестокое обращение с животными;

2) систематизация мер предупреждения жестокого обращения с

животными;

3) научить осторожному обращению с животными контролироваь

агрессивность в их сторону.

С жестоким отношение к животным мы сталкиваемся на каждом шагу.

Мы совершаем бесчеловечность по отношению к братьям нашим меньшим.
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Зачастую животные, которые подвергались насилию, становятся либо

закрытыми, либо наоборот агрессивными. Первопричины такого поведение

животных кроятся в равнодушии, безответственности, агрессии, предательстве

людей. Более страшно и то, что люди не бояться причинять вред и насилие по

отношению к животным, не боятся понести ответственность за совершенное.

Сегодня я вам хочу рассказать, что будет в том случае, если произошло

жестокое обращение по отношению к братьям нашим меньшим.

Статьей 245 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрено,

что жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, если

это деяние совершено из хулиганских побуждений, или корыстных побуждений,

или с применением садистских методов, или в присутствии малолетних, –

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере

заработной платы, или иного дохода осужденного за период до шести месяцев,

либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо

исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением

свободы на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев.

Объектом преступления является общественная нравственность и отношения в

области содержания животных. Предмет преступления – домашние и дикие

животные. Субъектом преступления является вменяемое физическое лицо,

достигшее 16 – летнего возраста. Вместе с тем необходимо обратить внимание

на то, что согласно статистическим данным более чем в 40 % случаев

субъектами таких преступлений являются лица в возрасте от 14 до 17 лет. В

связи с этим, по моему мнению, законодателю необходимо рассмотреть вопрос

о снижении возраста, с которого наступает уголовная ответственность за

данное преступление до 14 лет. С точки зрения детской психологии нормально

развивающийся ребенок задолго до 14 летнего возраста должен понимать, что

нельзя причинять боль живому существу. По мнению детского психолога С.

Меркуловой, ребенок уже в 5 – летнем возрасте осознает, что собака или кошка

живые и испытывают боль. Второй сложностью правоприменения в данной

сфере является тот факт, что животные, в соответствие со ст. 137 ГК РФ
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отнесены к имуществу, при обращении с которым граждане должны

придерживаться принципа гуманности.

Для вас по данному зачитанному мной материалу есть упражнение, в

котором вы можете почувствовать себя юристами.

Упражнение «Мы знаем».

Цель: закрепить полученные знания на практике

Инструкция: участникам дается анкета с правильными и неправильными

ответами,анкета состоит из пяти вопросов. Задача учащихся выбрать

правильный ответ. На время выполнения задания дается 2 – 3 минуты.

Обратная связь: Как вы чувствовали? Были ли затруднения при

выполнении данного упражнения?

С этим упражнением испытуемые справились все. Затруднений данное

задание ни у кого не вызвало,что говорит о усвоенном материале.

Животные – это дар природы для человечества. Некоторые из них тесно

связаны с нами в повседневной жизни. Они вносят большой вклад в жизни

людей, возможно даже больше, чем растения, и сложно представить наше

существование без животных. Хочу познакомить вас с терапиями которые

проводят за счёт животных.

В нашем мире мы неразрывно связаны с животными и так уж

случается,что некоторые люди вынуждены обращаться за помощью к

животным.Тут нам помогают различные методы лечения. И сейчас мы

подробно с ними познакомимся:

1) иппотерапия – метод реабилитации посредством адаптивной верховой

езды. Уникальность иппотерапии заключается в гармоничном сочетании

телесно – ориентированных и когнитивных приемов воздействия на психику

пациента. Лечебная верховая езда в целом оказывает биомеханическое

воздействие на организм человека, укрепляя его. Например, она передает

всаднику двигательные импульсы, аналогичные движениям человека при

ходьбе;

2) канистерапия – разновидность терапии с животными, метод лечения и
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реабилитации с использованием специально отобранных и обученных собак.

Канистерапию используют в медицинской и социальной реабилитации.

Канистерапия может использоваться как психотерапевтическая методика,

способствующая развитию умственных и эмоциональных способностей,

улучшению двигательных функций и моторики, а также для усиления

эффективности развития личности при коррекции, реабилитации и социальной

адаптации детей с особенностями развития;

3) фелинотерапия – это лечение с помощью кошек. Общение с пушистыми

питомцами оказывает положительное воздействие на человека, может

облегчить симптомы при некоторых заболеваниях. Этот метод может

применяться и с целью профилактики нервных и психических расстройств,

нарушений работы сердечно – сосудистой системы; 

4) дельфинотерапия – вид медико – психологической реабилитации и пет-

терапии. Относится к нетрадиционным методам психотерапии; эффективность

не подтверждена. Подразумевает определенное взаимодействие человека и

дельфина в форме игры или выполнения специальных упражнений. Направлена

на улучшение состояния и самочувствия человека;

5) гирудотерапия – лечение пиявками. В слюне пиявок обнаружено 82

различных вещества. Ничтожно малое количество этого «лекарства» попадает в

кровь пациента и там вершит свое благое дело. Пиявки помогают

при лечении артрозов и артритов, язвенной болезни желудка и 12 – перстной

кишки, миопатии, нейродермите, бронхиальной астме;

6) ихтиотерапия – это использование рыбы, такой как Гарра руфа, для

промывания кожных ран или лечения других кожных заболеваний;

7) апитерапия – лечение которое подразумевает укусы специальных

пчел.Исследования доказали, что апитерапия приносит пользу для организма в

лечении дегенеративных заболеваний тканей, где стандартные

медикаментозные средства позволяют добиться только частичного эффекта;

8) орнитотерапия – это лечение различных заболеваний или расстройств

человека пением птиц. Данная терапия уникальна, потому что помогает снять
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стресс и зарядить положительными эмоциями.

Ну вот мы с вами и познакомились с тем как животные могут помочь нам в

лечении различных недугов и не только. В связи с этим я предлагаю вам

упражнение.

Упражнение «Повторить равно закрепить».

Цель: применить полученные знания на практике

Инструкция: учащимся будут показывать картинки животных и задача

учеников назвать какой метод лечения осуществляет представленное животное

и,что оно лечит. На задание дается 5 – 7 минут. (Картинки в презентации

отдельно).

Обратная связь: Как вы чувствовали? Были ли затруднения при

выполнении данного упражнения?

Ответы учащихся 17 44

Варианты ответов Назвали неправильно Назвали правильно

Рис.2.3 Результаты упражнения

Во время упражнения с ним справилось и правильно смогли ответить лишь

43 человека,а сложности при ответе вызвало у 17 человек.

А теперь ребята я бы хотела вас спросить, часто ли вы срываете свой гнев

на животных? Так как по статистике домашнее издевательство над животными

никто не отменял,и часто случается так, что агрессия со стороны человека

приводит к ужасающим обстоятельствам. Почти у каждого человека есть

домашнее животное, кто – то любит своих питомцев,водит их на осмотр к врачу,

заботится и ухаживает, но бывает, что животные ставят нас в неовкие
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положения. Не все люди реагируют адекватно и без агрессии к даным

ситуациям.

Упражнение « Мое отношение».

Цель: Учить осторожному обращению с животными контролировать

агрессивность в их сторону. Время (7 минут).

Инструкция: школьникам предложены карточки с раздаточным

материалом. Каждый должен ответить как считает правильным со своей

стороны, как бы он поступил в этой ситуации.

Рис.2.4 Вы видите как ваша собака грызет ваш диван.

КОЛИЧЕСТВО

ЛЮДЕЙ ВЫБРАВШИХ

ОТВЕТ

48%

(29 человек)

52%

(31 человек)

ОТВЕТЫ Отругать Словесное наказание

Рис.2.5 Как ученики отнеслись к тому,что собака грызет диван
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Рис 2.6 По приходу домой вы увидели как ваша собака не сдержалась

КОЛИЧЕСТВО

ЛЮДЕЙ

ВЫБРАВШИХ

ОТВЕТ

35%

(21 Человек)

42%

(25 Человек)

23%

(14 Человек)

ОТВЕТЫ Просто вытер бы

пол

Взял вину на себя Объясню, что так

делать нельзя

Рис 2.7 Ответы учеников на то,что их собака не сдержалась

Рис.2.8 Ваша собака решила принять грязевые ванны
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КОЛИЧЕСТВО

ЛЮДЕЙ ВЫБРАВШИХ

ОТВЕТ

96%

(57 человек)

4%

(3 человека)

ОТВЕТ Пристегнул бы собаку и

пошел домой

Накричал бы

Рис.2.9 Ответы учеников на то,что их собака приняла грязевые ванны

Рис.2.10 Ваш питомец запутался в жалюзи

На данную ситуацию все ученики отреагировали одинаково и выбрали

один вариант – помочь выбраться.
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Рис.2.11 Ваш питомец мешает вам выполнять домашнее задание

КОЛИЧЕСТВО

ЛЮДЕЙ ВЫБРАВШИХ

ОТВЕТ

52%

(31 человек)

48%

(29 человек)

ОТВЕТ Убрал бы кота и

продолжил работать

Погладил бы и

отодвинул в сторону

Рис.2.12 Ответы учеников на то,что кот им мешает

Рис.2.13 Ваша собака опрокинула ёлку
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КОЛИЧЕСТВО

ЛЮДЕЙ

ВЫБРАВШИХ

ОТВЕТ

5%

(3 человека)

41%

(25 человек)

45%

(27 человек)

9%

(5 человек)

ОТВЕТ Накричал

бы

Посмеялся Убрал бы

ёлку

Наказал бы

Рис.2.14 Ответы учеников на то,что их собака уронила ёлку

Рис.2.15 Ваш кот раскопал и разбросал содержимое лотка

КОЛИЧЕСТВО

ЛЮДЕЙ

ВЫБРАВШИХ

ОТВЕТ

48%

(29 человек)

50%

(30 Человек)

2%

(1 Человек)

ОТВЕТЫ Убрал бы лоток Попытался бы

объяснить, что

так нельзя

Лишил бы кота

еды

Рис.2.16 Ответы учеников на то, что кот разбросал содержимое лотка
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Рис.2.17 Ваша собака не желает гулять

КОЛИЧЕСТВО

ЛЮДЕЙ ВЫБРАВШИХ

ОТВЕТ

52%

(31 человек)

48%

(29 человек)

ОТВЕТ Взял бы на руки и поел

домой

Ждал бы пока не

встанет

Рис.2.18 Ответы учеников на то,что их собака не хочет гулять

Рис.2.19 Кролик грызет громко клетку
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КОЛИЧЕСТВО

ЛЮДЕЙ ВЫБРАВШИХ

ОТВЕТ

96%

(57 человек)

4%

(3 человека)

ОТВЕТ Выпустил бы погулять Дал бы лакомство,

чтобы он отвлекся

Рис.2.20 Ответы учеников на,что,что кролик хочет гулять

Рис.2.21 Вы увидели агрессивного пса, лающего на вас

КОЛИЧЕСТВО

ЛЮДЕЙ ВЫБРАВШИХ

ОТВЕТ

94%

(56 человек)

6%

(4 человека)

ОТВЕТ Застыл бы на месте Отвлек бы, что-то кинув

Рис.2.22 Ответы на учеников на то,что на них лает агрессивная собака
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Рис.2.23 Ваш пёс грызет вашу обувь

КОЛИЧЕСТВО

ЛЮДЕЙ

ВЫБРАВШИХ

ОТВЕТ

42%

(25 Человек)

35%

(21 Человек)

23%

(14 Человек)

ОТВЕТЫ Забрал бы

ботинки

Спрятал бы обувь

и отчитал собаку

Заменил бы

ботинок на

игрушку

Рис.2.24 Ответы учеников на,что,собака погрызла ботинок
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Рис.2.25 Ваш кот уронил горшок с цветами

КОЛИЧЕСТВО

ЛЮДЕЙ ВЫБРАВШИХ

ОТВЕТ

60%

(36 человек)

40%

(24 человека)

ОТВЕТ Убрал бы осколки от

горшка

Отчитал бы за

поведение

Рис.2.26 Ответы учеников на то,что кот разбил горшок

Как вы себя чувствовали? Были ли затруднения при выполнении данного

упражнения? Далее перечислены самые распространенные ответы на данное

упражнение:

1. При выполнении данного упражнения мне было затруднительно

контролировать свои негативные эмоции, но в дальнейшем я смог взять свои

эмоции под контроль и справился с этим упражнением.

2. Во время данного упражнения я без труда справился со своими

чувствами, и выполнение упражнения далось мне легко.

3. Я испытывал смешанные эмоции выполняяя это упражнение, поскольку
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обычно в случаях когда мой питомец ломал что-то, за этим следовало наказание.

4. Выполнить это упражнение было довольно проблематично из-за того,

что мне приходилось сдерживать себя.

Таблица 2.3

Реакция учащихся в сложных ситуациях

КОЛИЧЕСТВО

ЛЮДЕЙ

ВЫБРАВШИХ

ОТВЕТ

60%

(36 человек)

15%

(9 человек)

5%

(3 человека)

20%

(12 человек)

ОТВЕТЫ 1

ОТВЕТ

2

ОТВЕТ

3

ОТВЕТ

4

ОТВЕТ

Рефлексия.

Давайте вместе с вами подумаем и закрепим. А также чтобы оценить наше

сегодняшнее занятие,пожалуйста обратитесь к вашей руке, а точнее к вашим

пальцам. Желающие могут вслух озвучить свое отношение к сегодняшнему

уроку. Чтобы легче было запомнить этапы, в методе используется простая

мнемотехника, каждый этап соответствует своему пальцу на руке. Пожалуйста

будьте честны при ответе и максимально сосредоточены при этом. Не

переживайте, и сохраняйте спокойствие при ответе.

Ваши ответы очень важны при работе с оценками вашего настроения и

вашей памяти. Также ваши ответы учитываются и при дальнейшей работе с

психопрофилактическим мероприятием. Поэтому внимательно прослушайте

информацию о том как правильно отвечать и показывать нужный вам палец.
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Таблица 2.4

Использование мнемотехники

Большой Что я сегодня

сделал для моего

здоровья, поддержания и

восстановления моих

физических и душевных

сил? (Бодрость\Здоровье

и безопасность).

4

Указательный Чем я сегодня помог

другим? Улучшились ли

мои взаимоотношения с

окружающими?

(Услуга\взаимодействие

с другими людьми).

5

Средний Каким было сегодня мое

преобладающее

настроение,

расположение духа?

(Состояние духа\эмоции,

чувства).

6

Безымянный Что я сегодня сделал и

чего достиг? (Близость

цели\достижение цели).

12

Какой палец? Что означает? Количество человек

Занятие третье

Цели второго занятия:

1) выяснить как побороть агрессию не при помощи жестокого обращения с
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животными;

2) научиться снимать мышечное и эмоциональное напряжение; создание

возможности увидеть внешний образ агрессивности человека;

3) рассмотреть способы борьбы с бездомными животными.

К сожалению, агрессия по отношению к животным, независимо от того, к

какому виду они принадлежат, отмечается везде и повсеместно, и это далеко не

обязательно кровавые популярные шоу. Все – таки подобные «развлечения»

являются чем – то из ряда вон выходящим, близким к экзотике. А вот

некоторые действия людей, влекущие за собой мучительную смерть собак и

кошек, почему – то считаются нормой:

1. «нежеланных» или бракованных щенков и котят усыпляют,

выбрасывают на улицу;

2. Люди переезжают в новый дом и оставляют старых, подчас больных

животных на прежнем месте.

Судьба их складывается по – разному:

1) кого – то ждет отлов или отстрел;

2) иным везет – они попадают в приюты или же под опеку участников

различных организаций защиты животных, порой их подбирают чьи – то

добрые руки и сердца.

В последнее время таких организаций и способных на милосердие людей

появляется все больше и больше, что несказанно радует.

Дискуссия «Согласен – не согласен».

Цель: создание возможности каждому воспитаннику выяснить свои

взгляды на проблему агрессивного поведения; закрепление умения

высказываться и отстаивать свою точку зрения.

Я говорю утверждение, а вам необходимо сделать выбор – согласны вы

или нет с данным высказыванием. У нас получится две команды «согласен» и

«не согласен». Итак, утверждение: «Агрессивному человеку живется легко!». В

течение 5 минут необходимо подготовить доказательства того, что

агрессивному человеку живется легко – одна команда, трудно – другая команда.
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Затем один человек откаждой команды зачитывает доказательства,

выработанные командой. Участники другой команды могут задавать вопросы.

После обсуждения предложить участникам, хотят ли они перейти в другую

команду. Если такие есть, то уточнить, почему они изменили свое мнение?

Подведение итогов упражнения: мы узнали противоположные точки

зрения отношенияк агрессивности человека. Нашли положительное и

отрицательное. Каждый для себя решит, каким ему быть легче. Первая команда

предоставила ответы, почему агрессивному человеку живется легко:

– потому что этот человек всегда может сбросить «пар»;

– чувствует себя главным, будто он правит миром;

– этого человека боятся и ему это нравится;

– ему нравится проявление физической силы;

– уверен в себе и не боится других.

Вторая команда предоставила ответы почему агрессивному человеку

живется трудно:

– его часто игнорируют и не хотят с ним общаться;

– портит настроение окружающим;

– у него часто нет друзей, так как может их обидеть;

– часто спорит и ругается, но многим это не нравится;

– он может общаться только в сочетании с физической силой, потому

больше у него ничего нет.

Согласитесь, что в наше непростое время агрессивное поведение

встречается довольно таки часто, а борьбы с таким поведением знают далеко не

все. Каждый из нас может научиться работать с гневом, возвращая спокойствие

и ясность мыслей. Разберем основные методы:

1. Дыхание. Самый простой и быстрый способ успокоиться. Мозг не умеет

сразу отключаться от сильных эмоций. Помогите ему сделать паузу при

помощи дыхательных упражнений. Сделайте несколько глубоких вдохов и

выдохов. Дышите животом. Размеренное дыхание позволяет избавиться от

неприятных эмоций и настроиться на спокойное, расслабленное состояние.
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2. Крик. Естественный биологический механизм позволит выплеснуть

негативные эмоции и снизить напряжение. Можно кричать в машине или дома,

в подушку. Если позволяет окружение делайте это громко, во весь голос.

Попробуйте покричать под музыку. Будьте готовы к тому, что после крика

реакция может смениться на неконтролируемый смех.

3. Физические нагрузки. Побейте подушку кулаками, ногами, теннисной

ракеткой, битой – как больше нравится. Можно завести себе специальную

прочную «подушку для битья». Если есть возможность, потратьте пять минут

на физические упражнения или потанцуйте. Умеренная нагрузка поможет

избавиться от стресса, успокоиться и улучшит настроение.

4. Уборка. Используйте энергию агрессии с пользой. Можно помыть окна,

разобрать шкафы или передвинуть мебель. Когда мы двигаемся или занимаемся

какой – то физической активностью, высвобождаются эндорфины. Они

помогают успокоиться. Это ещё один способ управлять гневом.

Анализ эмоций под запись. Полезно выразить злость на бумаге или в

компьютерном файле. Попробуйте написать письмо тому, кто вас разозлил. Не

нужно сосредотачиваться на том, чтобы написать связный, красивый текст:

пишите всё, что думаете и чувствуете. Потом файл можно удалить, а бумажное

письмо – разорвать. А замечали ли вы за собой, что часто вас злят похожие

ситуации? Заведите дневник и записывайте туда всё, что вызвало гнев.

Описывайте подробно: что именно разозлило и какие чувства вы испытывали в

этот момент. Сегодня я хочу предложить вам одно очень эффективное

упражнение, оно поможет вам быстро справится с агрессией.

Упражнение «Письма гнева». 

Цель:  изучение мотивов собственного агрессивного поведения, 

выражение негативных эмоций, осознание и выражение собственного

отношения к проблеме агрессивного поведения.

Инструкция: каждый  участник должен подумать о человеке(ситуации), 

который/ая вызывает у него злость, неприятие, и написать ему/ей письмо. 

В письме каждый может открыто и откровенно выразить,  все свои 
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негативные чувства, как бы освободиться от них. После написания  письма 

каждый может сделать с ним всё, что ему захочется.

Обсуждение: трудно ли было писать письмо? Всё ли они высказали, 

или что – то осталось невысказанным? Изменилось ли их состояние после 

написания письма.

Ответы 8 человек 5 человек 10 человек 42 человек

Варианты Задание

Вызвало

Затруднения

Не писали Испытывали

Дискомфорт

Чувствовали

себя хорошо

Рис.2.27 Состояние во время написания письма гнева

Ребята на кону у нас не менее важный и актуальный вопрос.Как защитить

животных от бездомности и жестокости? Какие проблемы связаны с

домашними животными?

1. Жестокое отношение: люди вымещают на животных свой гнев и

считают, что это нормально.

2. Проблема догхантеров.

3. Плохие условия содержания: хозяева не лечат собак и кошек, не

убирают за ними, держат множество животных в маленьком пространстве, не

воспитывают их.

4. Люди не кастрируют животных, в том числе из–за предубеждений.

Если животные при этом на самовыгуле, они оставляют потомство,

которое, скорее всего, останется жить на улице. Какие проблемы связаны с

безнадзорными животными?

1. Только у трех российских регионов есть методология подсчета

бездомных животных. По данным Минприроды, регионов и собственным
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подсчетам «Благополучия животных», в России около 700 тысяч безнадзорных

собак и кошек. При этом даже такая цифра не точная, потому что регистрация и

учет животных домашних законодательно не закреплена.

2. Около 80% бездомных животных выброшены на улицу человеком или

родились от тех, кого выбросили.

3. К бездомности приводит утилитарное и безответственное отношение к

собакам и кошкам: надоели, не понравились родственникам, выросли не такими,

как ожидалось, – значит, их путь на улицу.

4. Выброшенные животные не приспособлены к жизни в городе: не умеют

добывать еду, защищать себя от уличных собак и кошек, уворачиваться от

транспорта.

5. Они быстро размножаются, могут болеть.

6. Работа государственных приютов для бездомных животных

непрозрачна. Часто там плохие условия и неквалифицированные специалисты.

При этом там нельзя вести съемку, чтобы животных увидели в интернете и

могли забрать.

7. Бывает, что волонтеры в муниципальных фондах ухаживают за

животными, социализируют их, а потом животное куда – то отдают, не

проинформировав добровольцев, которые вложили средства. Как это

регулирует закон?

1. В конце 2018 года принят федеральный закон об ответственном

обращении с животными. До принятия этого закона животные приравнивались

к вещи, а не к живому существу.

2. Сейчас все региональные законы меняются в соответствии с

федеральным законодательством – усыпление животных заменяется на систему

ОСВВ.

ОСВВ – отлов – стерилизация – вакцинация – выпуск. Это метод, когда

бездомное животное забирают с улицы, осматривают в приюте, прививают и

стерилизуют, затем отмечают биркой. Когда швы заживают,
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животное социализируют и пытаются пристроить либо отвозят на место, где

оно жило до отлова, если в приюте нет свободных мест. По словам Натальи

Цветковой, принятый закон скорее декларативный. Он не регулирует многих

важных вещей, в частности какое наказание влечет то или иное нарушение.

Сейчас обсуждаются поправки к закону о штрафах за выброшенных животных,

а также законопроект, предлагающий регулировать количество животных в

квартирах. Что делать, чтобы животных на улицах стало меньше?

1. Важно проверять тендерную документацию и исправлять ошибки:

заказчики часто неправильно формулируют, как должен быть устроен этот

процесс. Так например в «Благополучии животных» разработали

методические рекомендации для заказчиков и подрядчиков

и карту мониторинга нормативно – правовых актов и закупок.

2. Важно развивать инфраструктуру, в том числе уровень ветеринарных

врачей.

3. В клиниках важно обеспечивать отсутствие коррумпированности.

4. Должна быть система регуляции и учета численности домашних

животных.

5. Любой человек может подать заявку в региональный Росприроднадзор.

Ему выдают удостоверение общественного контролера. Тогда он может

приходить и следить за тем, как обращаются с животными.

6. Ответственно относиться к собственным животным: водить их на

тренировки, посещать ветеринаров.

Стать волонтером: помогать фондам и организациям делать фотографии,

писать тексты или хотя бы репостить информацию о животных, которых можно

забрать домой.Что делать, если вы видите противоправные действия с

животными?

1. Нужно обязательно написать заявление в полицию, чтобы создать

прецедент. 



65

2. Ассоциация «Благополучие животных» разработала дорожную карту, в

которой пошагово описан алгоритм при обращении в правоохранительные

органы. Он подходит, в том числе если вы увидели фото и видео с жестоким

обращением в сети. Очень важно пройти весь путь до конца. 

3. Образец заявления в полицию есть также на сайте центра защиты прав

животных «Вита».

Исходя из этого я вам предлагаю упражнение которое направлено на,то

какие методы борьбы с бездомными животными знаете вы и применить их в

данном упражнении.

Упражнение «Спасем наших братьев меньших».

Цель:  разработка методов борьбы с бездомными животными.

Инструкция: участникам предлгается ватман, краски, фломастеры и

цветные карандаши. Задача учащихся написать на ватмане их методы, как бы

они боролись с актуальной проблемой бездомных питомцев. По времени 7 – 10

минут.

Обсуждение: трудно ли было рисовать? Всё ли они высказали, или 

что – то осталось невысказанным? Что чувствовали когда писали?

Рефлексия.

Каждый из вас сегодня внёс свой вклад в проделанную работу, каждый

сегодня проявил себя, я вас хвалю. Но чтобы вы не ушли просто так предлагаю

вам вот, что. Каждый участник дает оценку, что происходило на занятии, какие

состояния он испытывал, какой опыт приобрел, какие новые знания были

обнаружены при выполнении заданий.

2.4 Обработка и анализ полученных результатов

Для сравнения резульатов анкетирования до и после проведения проекта,

нами был применен метод качественного контент – анализа.
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Контент – анализ в психологии (англ. contents – содержание) – научный

метод выявления и оценки определенных характеристик текстов и других

носителей информации (видеозаписей, теле – и радиопередач, интервью,

ответов на открытые вопросы и т. д.), в котором в соответствии с целями

исследования анализируются определенные элементы содержания –

смысловые единицы или формальные признаки.

Можно заметить, что процентное соотношение изменилось и приобрело

более положительную динамику. Стоит также отметить,что учащиеся

проявляли заинтересованность во время проведения профилактического

мероприятия. Самые изменчивые группы вопросов на которые отвечали

респонденты вынесены в таблицу 2.5 которая приведена ниже, и также в

таблицу 2.6.

Таблица 2.5

Сравнение ответов

Считаете ли вы

справедливым то, что

животное, по

законодательству РФ,

рассматривается только в

Да, полностью

согласен/на (50%)

Нет, полностью

не согласен/на (33%)

Затрудняюсь

ответить (16%)

Да,полностью

согласен/на (21%)

Нет, полностью не

согласен/на (63%)

Затрудняюсь

ответить (0%)

Если вы увидите факт

жестого обращения с

животными - предпримите

ли вы какие-либо меры?

Да (33%)

Нет (25%)

Да (73%)

Нет (16%)

Зависит от ситуации

(10%)

Вопрос Ответ на первичном

анкетировании

Ответ при вторичном

анкетировании
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Окончание таблицы 2.5

Сравнение ответов

Считаете ли вы, что

нужно бороться не с

причиной, а с

последствиями

жестокого обращения с

животными

Да, думаю так

правильно ( 93%)

Нет, считаю это

неправильно(6%)

Да, думаю так

правильно (85%)

Нет, считаю это

неправильно (13%)

качестве собственности

человека(ст.137 ГК)?

согласен/на (50%)

Нет, полностью не

согласен/на (33%)

Затрудняюсь

ответить (16%)

согласен/на (21%)

Нет, полностью не

согласен/на (63%)

Затрудняюсь

ответить (0%)

1 2 3

Таблица 2.6

Анализ вторичных результатов анкетирования

13 ВОПРОС 75% 0 0 25%
12 ВОПРОС 26% 43% 31% 0
11 ВОПРОС 85% 13% 0 0
10 ВОПРОС 8% 86% 5% 0
9 ВОПРОС 80% 20% 1% 0
8 ВОПРОС 30% 16% 0 0
7 ВОПРОС 73% 16% 10% 0
6 ВОПРОС 21% 63% 0 0
5 ВОПРОС 8% 91% 0 0
4 ВОПРОС 71% 25% 3% 0
3 ВОПРОС 53% 53% 30% 0
2 ВОПРОС 85% 15% 0 % 0
1 ВОПРОС 50% 25% 25% 0

Вопросы/Ответы 1
ОТВЕТ

2
ОТВЕТ

3
ОТВЕТ

4
ОТВЕТ
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Окончание таблицы 2.6

Анализ вторичных результатов анкетирования

15 ВОПРОС 90% 10% 0 0
14 ВОПРОС 6% 93% 0 0

Сравнение результатов анкетирования до и после реализации проекта

позволил сделать следующие выводы: респонденты оценили повышение своей

осведомленности о том куда следует обратиться в ситуации, если они стали

свидетелями жестокого обращения с животными. Не менее важно для

респондентов стал опыт получения таких знаний как, что же делать для борьбы

с проблемой жестокого обращения с животными:

1) поменялось и общее отношение к животным, после анкетирования

респонденты отвечали, что животные являются членами семьи, друзьями,

животные тоже живые существа и имеют право на жизнь;

2) ответы на вопрос какими способами можно привлечь людей к проблеме

брошенных, бездомных животных стал более разновариантным;

3) было отмечено, что учащиеся предлагали различные варианты как

выйти из неловких ситуаций с животными. Это значит, что ребята не стали бы

направлять свою агрессию в сторону животного, лишь в случае собственной

защиты.

Краткий вывод при проведении вторичного анкетирования и

профилактического мероприятия, что нужно предпринять для предотвращения

жестокого обращения против животных, по мнению респондентов.

При обработке исследования было установлено: 

1. По мнению опрошенных респондентов, главной причиной жестокого

обращения с животными они выделяют отсутствие соответствующего

воспитания у подрастающего поколения. 

2. Одними из приоритетных мер по борьбе с проблемой жестокого

обращения с животными, по мнению респондентов, является введение жесткой
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системы штрафов и наказаний за жестокое обращение с животными.

3. Респонденты неоднократно сталкивались со случаями жестокого

обращения с животными (в основном через источник Интернет).

4. Став свидетелем жестокого обращения с животными респонденты

обратились бы в первую очередь в полицию. Другие респонденты ответили, что

подали бы заявление на оф.сайте организации «Вита» по защите прав животных.

5. Большая часть респондентов после проведения анкетирования и

профилактического мероприятия, стала уверена больше, что гос-во не борется с

защитой прав животных и с их защитой.

6. Для борьбы против жестокого обращения с животными, респонденты

предложили вариант введения так называемого «налог на ответсвенность». Со

слов учащихся человек при заведении животного будут соблюдаться некоторые

правила за его уходом, содержанием и т.д. При нарушении этих правил или

обнаружении, что человек применяет физ.силу по отношению к животному,

гражданин будет обязан выплатить налог и понести ответственность при

изъятии животного(до исправления ситуации).

7. Не поддерживать финансово производство и покупку изделий из меха

животных.

8. При продаже животного в зоомагазине, должны соблюдаться нужные

условия содержания животного до его продажи.

9. Отменить на официальном уровне охоту на животных. Особенно это

касается животных занесенных в Красную книгу России.

10. Создавать петиции и письма с поддержкой на гос.уровне приютов и

домов по уходу за больными животными.

11. Внести изменения в статью 245 УК РФ ужесточив соответственно

наказания.

12. Показывать по ТВ-новостям больше случаев о жестоком обращении с

животными, тем самым информируя население.

Таким образом можно заметить, что процентное соотношение изменилось

и приобрело более положительную динамику. Стоит также отметить, что
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учащиеся проявляли заинтересованность во время проведения

профилактического мероприятия. Самые изменчивые группы вопросов на

которые отвечали респонденты вынесены в таблицу 2.5 которая приведена

ниже.

Первичное профилактическое мероприятие, а также включенные в него

упражнения, дали понять, что животные неразрывно связаны с человеком.

Ученики осознали ценность животных в нашем мире выдвинув их на более

высокое место. Таким образом на основании анализа результатов

анкетирования гипотеза может считаться подтвержденной. Разработанный

нами проект первичной профилактики жестокого обращения с животными

эффективен.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В итоге проделанного исследования «Апробация проекта первичной

профилактики преступлений против животных для детей старшего школьного

возраста». Выполнена цель работы, а точнее, изучение влияния агрессивности в

подростковом возрасте на правонарушения связанные с жестоким обращением

с животными. Были раскрыты такие понятия как ««правонарушение»,

«агрессивность», «психопрофилактика», а также были рассмотрены их

составляющие. За время проведения психопрофилактического мероприятия

была сформулирована гипотеза, разработанный нами проект первичной

профилактики жестокого обращения с животными, окажет позитивное

воздействие. Для того чтобы её подтвердить, было проведено эмпирическое

исследование. Участниками исследования выступили 60 человек от 15 до 17 лет.

Для получения нужной информации подтверждающая гипотезу была

проведена первичная профилактика преступлений против животных для детей

старшего школьного возраста. В исследовании была применена авторская

анкета, направленная на оценку отношения респондентов к жестокому

обращению с животными. Анкета состоит из 15 вопросов. Анкетирование

проводилось до и после реализации проекта по первичной профилактике

жестокого обращения с животными. В результате первого анкетирования мы

выяснили:

1) 75% респондентов считают поднятую тему актуальной и важной;

2) 91% респондентов считают что государство борется с данной

проблемой, разрабатывает мероприятия по профилактике;

3) большинство респондентов не знает могут ли они самостоятельно

повлиять на данную проблему (66%). При этом 41% признает, что это зависит

от ситуации, и 25 % готовы к самостоятельным действия;

4) 51% респондентов признает наличие взаимосвязи между жестоким

обращением с животными и жестокостью по отношению к людям;



72

5) 43% респондентов выбирали как меру профилактики жестокого

обращения с животными - запрет на использование в развлекательных или

коммерческих целях материалов демонстрирующих жестокое обращение с

животными. И 31% поддержал такую идею как введение жесткой системы

штрафов и наказаний за жестокое обращение с животными.

Сравнение результатов анкетирования до и после реализации проекта

позволил сделать следующие выводы:

1) респонденты оценили повышение своей осведомленности о том куда

следует обратиться в ситуации, если они стали свидетелями жестокого

обращения с животными. Не менее важно для респондентов стал опыт

получения таких знаний как, что же делать для борьбы с проблемой жестокого

обращения с животными;

2) поменялось и общее отношение к животным, после анкетирования

респонденты отвечали, что животные являются членами семьи, друзьями,

животные тоже живые существа и имеют право на жизнь;

3) ответы на вопрос какими способами можно привлечь людей к проблеме

брошенных, бездомных животных стал более разновариантным;

4) было отмечено, что учащиеся предлагали различные варианты как

выйти из неловких ситуаций с животными. Это значит, что ребята не стали бы

направлять свою агрессию в сторону животного, лишь в случае собственной

защиты.

Подводя итоги, мы пришли к заключению,а именно, то, что большая

часть школьников  любят животных и предпочитают их в качестве домашнего

питомца, могут помочь им, заботятся о братьях наших меньших, а

также никогда не причинят им умышленное страдание. Также за время

проведения эмпирического исследования были приведены примеры некоторых

качеств человека, из–за которых люди жестоко относятся к животным: гнев,

психическая неразвитость, безразличие, бесчеловечность.
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Приложение 1
Анкета

Жестокое обращение с животными

.1. Есть ли у вас домашние животные/ое?
1. Да, есть
2. Нет
3. Нет, но хочу

2. Считаете ли Вы тему жестокого обращения с животными акутальной для

современного общества?

1. Да, я согласен/на
2. Нет, не согласен/на
3. Затрудняюсь ответить

3. Видели ли Вы когда-нибудь на своих глазах факт жестокого обращения с

животными?

1. Да
2. Нет
3. Только в источниках СМИ

4. Как вы относитесь к проблеме жестокого обращения с животными?
1. Негативно
2. Положительно
3. Нейтрально(не интересуюсь)

5. Считаете ли Вы, что государство эффективно борется с жестоким

обращением над животными?

1. Да
2. Нет 

6. Считаете ли Вы справедливым то, что животное, по законодательству РФ,

рассматривается только в качестве собственности человека(ст.137 ГК)?

1. Да, полностью согласен/на
2. Нет, полностью не согласен/на
3. Затрудняюсь ответить

7. Если вы увидите факт жестого обращения с животными - предпримите ли вы

какие-либо меры?

1. Да
2. Нет
3. Зависит от ситуации
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Продолжение приложения 1

8. Поддерживаете ли Вы идею догхантерства (отстрел бездомных

собак,отравление) ?

1. Да
2. Нет
3. Затрудняюсь ответить

9. Считаете ли вы взаимосвязанными явлениями жестокого обращение с

животными и жестокого обращение с людьми?

1. Да, думаю они связаны
2. Нет, это никак не связано
3. Затрудняюсь ответить

10. Является ли для вас нормальным явлением прикрикнуть на животное и

ударить его?

1. Да, это абсолютно нормально
2. Нет, не делаю так
3. 50/50

11. Считаете ли вы, что нужно бороться не с причиной, а с последствиями

жестокого обращения с животными (т.е. только привлекать к ответственности,

без профилактики данных правонарушений)?

1. Да, думаю так правильно
2. Нет, считаю то неправильно

12. Что, по вашему мнению, нужно предпринять для борьбы с проблемой

жестокого обращения с животными?

1. Создание курсов по экологической этике по отношению к животным в

образовательных учреждениях на всех уровнях

2. Запрет на использование в развлекательных или коммерческих целях материалов

демонстрирующих жестокое обращение с животными

3. Введение жесткой системы штрафов и наказаний за жестокое обращение с

животными

13. Кто виноват, что в городе много бездомных животных?
1. Хозяева
2. Все общество
3. Районные власти
4. Городские власти
5. Другой ответ_____________



79

Окончание приложения 1

14. Считаете ли Вы, что СМИ достаточно освещают проблему жестокого

обращение с животными?

1. Да, думаю,что новостей об этой проблеме достаточно
2. Думаю, что нет,недостаточно

15. Заинтересовала ли Вас данная тема больше, после прохождения данного

анкетирования?

1. Да, теперь я буду обращать на это внимание

2. Нет, не заинтересовало
















