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РЕФЕРАТ 

 

 

Выпускная квалификационная работа 65 с., таблиц 8, рисунков 6, 

источников 30. 

ПРАВОСОЗНАНИЕ. 

Цель: изучить особенности правосознания подростков, оставшихся без 

попечения родителей и подростков, находящихся под попечением родителей. 

Проведены методики на уровень правосознания и отношения к праву, на 

наличие и виды ценностных ориентаций подростков, оставшихся без 

попечения родителей. 

1. Тест правового и гражданского сознания (Л.А. Ясюкова). 

2. Методика ценностных ориентаций (М.И. Лукьянова). 

3. Анкета «Что такое право?» (Н.Н. Игонченкова). 

Направлена на проверку у подростков правонарушений и базовый 

уровень знаний законов. 

Выявлено, что уровень правосознания подростков, оставшихся без 

попечения родителей, отличается от подростков, находящихся на попечении 

родителей. 

Достоверность полученных в исследовании данных оценена с помощью 

коэффициента корреляции Спирмена и статистического критерия U-

критерий Манна-Уитни. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность данной дипломной работы заключается в том, что уровень 

правовой культуры граждан является правовое сознание личности, 

обусловливающее эффективность действия законодательных актов и 

правовой системы как регулятора жизни общества в целом. В связи с этим 

важной является проблема факторов формирования правосознания личности.  

Данная проблема становится особенно актуальной в условиях 

трансформационного общества, одной из основных характеристик которого 

является смена ценностных ориентиров. Поскольку субъектом правосознания 

является личность как носитель ценностей, установок той культуры, в 

которой она развивается, то среди внутренних факторов формирования 

индивидуального правосознания выделяют социально-психологические это 

наблюдаемые или фиксируемые проявления социально-психологической 

реальности. Они оказывают влияние на все психологические проявления 

индивида: его восприятие, мышление, память, воображение, эмоции и волю 

(ценностные ориентации, социальные установки, доминирующие мотивы, 

направленность личности и т. д.). Кроме среды, в которой находится 

подросток, которая обусловливает формирование содержательного 

компонента сознания личности, её ценностное наполнение, исследователи 

также ищут связи правосознания и с индивидуальными особенностями его 

носителя.  

После изучения особенностей подростков, оставшихся без попечения 

родителей, мы можем определить, в какой сфере правового сознания у 

большинства подростков есть определенный недостаток знаний правового 

сознания. Используя эти данные, мы можем составить рекомендации для 

повышения уровня знаний в данном направлении и представить их 

воспитателям учреждений. Благодаря анализу двух групп подростков, 

оставшихся на попечении родителей и подростков без попечения, мы 
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посмотрим, влияет ли среда и условия проживания на формирование 

правового сознания. 

Цель: изучить особенности правосознания подростков, оставшихся без 

попечения родителей и подростков, находящихся под попечением родителей. 

Объект: правосознание как психологический феномен. 

Предмет: особенности правосознания подростков, оставшихся без 

попечения родителей. 

Задачи:  

1. Проанализировать психологические особенности правосознания.  

2. Психологическая характеристика подростков, оставшихся без 

попечения родителей.  

3. Подобрать инструментарий исследования, организовать исследование 

особенностей правосознания подростков, оставшихся без попечения 

родителей. 

4. Проинтерпретировать полученные результаты эмпирического 

исследования, сформулировать выводы. 

5. Разработать рекомендации для воспитателей учреждений.  

Гипотеза: мы подразумеваем, что уровень правосознания у подростков, 

оставшихся без попечения родителей, и подростков из семей будет 

различаться.  
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I ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРАВОСОЗНАНИЯ 

 

 

1.1 Понятие и сущность правового сознания, его роль, виды и функции; 

ценностные ориентации и их влияние на правосознание 

 

 

Правосознание – это одна из форм общественного сознания, имеющую 

из себя систему правовых взглядов, теорий, идей, представлений, убеждений, 

оценок, настроений, чувств, в которых выражается отношение индивидов, 

социальных групп, всего общества к существующему и желаемому праву, к 

правовым явлениям, к поведению людей в сфере права. То есть это 

субъективное восприятие правовых явлений людьми [1]. 

Будучи специфической формой сознания, правосознание имеет свой 

особый предмет отражения и объект воздействия. Предметом отражения 

правового сознания являются общественные отношения, требующие 

правильного регулирования, само право, его функционирование, поступки 

людей в сфере права, а также правовые явления, возникающие в связи с 

действием правовых норм. Причем индивидуальностью восприятия является 

то, что оно происходит на фоне сложившихся в обществе правовых реалий, 

на основе действующих юридических понятий о правах и обязанностях 

членов общества. 

Таким образом, правосознание не только отражает юридическую 

действительность, поведение людей в сфере права, но и участвует в 

регулировании поведения, а также в определении тех отношений, которые 

объективно нуждаются в правовой регламентации. 

Правосознание как способ духовного осознания правовой 

действительности и ее изменения в соответствии с представлениями о 

желаемом правовом порядке обладает рядом признаков [1]: 
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– правосознание является доминирующей формой общественного 

сознания, в которой экономические, социальные, политические и иные 

интересы осознаются как правовые; 

– содержание правосознания составляют идеи, теории, чувства, 

настроения, эмоции, концепции, на основе которых выражается отношение 

людей к действующему и желаемому праву; 

– правосознание включает в себя как отношение к прошлому и 

действующему праву, так и представления о желаемом правовом порядке; 

– правосознание сопоставимо с источниками права, ибо оно составляет 

систему общепризнанных идеалов, ценностей, идей, признаков; 

– носителями правосознания выступают субъекты права; 

– правосознание является внутренним мотивом правового поведения; 

– правосознание, в отличие от морального, политического и иных видов 

общественного сознания, представляет собой более четкую, определенную и 

жесткую систему взглядов и представлений, поскольку оно основано на 

нормах права. 

Виды правосознания: 

1. Индивидуальное – личное отношение человека к праву (отражает 

взгляды и убеждения конкретно взятого индивида). Уровень правосознания в 

данном случае показывается способностями и возможностями индивида. 

2. Групповое – отношение к праву различных мелких социальных групп 

и коллективов. 

3. Корпоративное – правосознание представителей различных 

профессий, социальных групп и слоёв, партийное правосознание. 

4. Массовое – правосознание обширных масс людей. 

5. Общественное – отношение к праву всего общества (сумма 

накопленных знаний, представлений о праве за все время существования 

человечества). 

Функции правосознания [2]: 
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1. Познавательная функция – определенная сумма юридических знаний, 

являющихся результатом интеллектуальной деятельности. 

2. Оценочная функция вызывает определенное эмоциональное 

отношение личности к разным сторонам и явлениям правовой жизни на 

основе опыта и правовой практики. 

3. Регулятивная функция правосознания осуществляется посредством 

правовых установок и ценностно-правовых ориентаций, синтезирующих в 

себе все иные источники правовой активности. 

4. Прогностическая функция (моделирования) состоит в формировании 

определенных моделей (правил) поведения, которые оцениваются 

правосознанием как должные, социально-необходимые. Она заключается в 

предвидении того, какие нормы нужно применять и каким образом 

поступать, чтобы закрепленные в них права и обязанности эффективно 

регулировали общественные отношения.  

Нормы права по существу являются продуктом правосознания. 

Выступая идейным источником права, правосознание и выполняет 

прогностическую функцию. 

Правосознание и его роль в жизни общества, несомненно, масштабны. 

Правосознание является составной частью правотворческой и 

правореализующей деятельности, выполняет роль их механизма и 

инструмента. Ведь чем выше уровень правосознания, тем крепче законность 

и правопорядок [2]. 

К сожалению, в детских домах часто доминирует низкий уровень 

самоуважения, воспитатели подавляют волевые проявления воспитанников, 

жизнь которых проходит в условиях постоянной регламентации, – это 

формирует конформистский психологический тип личности, не способный 

противостоять асоциальному воздействию, что имеет весьма печальные 

последствия.  

Например, благодаря статистике доказан факт, что неблагополучные 

семейно-брачные отношения и развод родителей в будущем оказывают 
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негативное влияние на успешность брака детей: молодожены из неполных 

семей легче идут на разрыв супружеских отношений, дети-сироты, не 

помнящие отца и мать, не смогут достаточно успешно преодолевать 

супружеские конфликты и трудности взаимного приспособления, часто 

испытывают страх перед браком, долго его избегают [3]. 

Еще один вид формирования ценностных ориентаций личности – выбор 

профессии и подготовленность к трудовой деятельности. Как известно, в 

процессе обучения выявляются склонности детей к отдельным предметам, 

формируется интерес к углубленному изучению дисциплин, которые создают 

базу знаний, необходимых для овладения будущей профессией. Вместе с тем 

замкнутость сиротских учреждений практически делает невозможным 

развитие предметных предпочтений воспитанников. Большинство 

выпускников детских домов ожидают профессионально-технические 

училища, и лишь немногие мечтают о высшем учебном заведении [4]. 

Значимым социальным пространством, где человек имеет возможность 

выразить свои личностные интересы и стремления, заняться творчеством, 

является сфера досуга. В идеале досуговая деятельность призвана 

содействовать развитию внутренней культуры, воспитанию эстетического 

чувства, духовности, способствовать формированию активности, 

избирательности, самостоятельности в принятии решений. Особенно роль 

досуга велика в подростковом возрасте, когда наступает пора интенсивного 

накопления информационного и нравственного капитала. 

Сироты, использующие свободное время преимущественно на 

домашние дела, обедняют свою досуговую сферу, не реализуя себя в ней как 

самообразующиеся личности, так как в целом характер их поведения 

свидетельствует о приоритете пассивных форм над активными. Объективная 

причина такого положения заключается в излишне жесткой регламентации 

жизни детского дома. Поэтому после выхода из детского дома подростки, как 

правило, прекращают заниматься делами, которые раньше заполняли их 

досуг, таким образом, освобождаясь от навязанной чужой воли. 
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Устоявшаяся система образовательных учреждений для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, нуждается в дальнейшем 

совершенствовании, в обновлении содержания воспитания, обучения, 

наиболее значимых жизненных ценностей, формируемых в условиях 

детского дома. Исходя из этого, нужны новые подходы к организации 

воспитательного процесса, которые обеспечат развитие самоуправления 

коллектива, саморегуляцию каждого ребенка, повышение уровня культуры 

педагогов и воспитателей; необходимы научные и практические 

исследования закономерностей становления и формирования системы 

жизненных ценностей детей-сирот; требуется качественный анализ и 

переосмысление работы детского дома по формированию ценностных 

ориентации [4]. 

Наиболее значимые и перспективные направления работы – это 

совершенствование материально-технической базы детского дома; 

использование новых форм и методов в воспитании, развитии и образовании 

детей; информатизация образовательного и воспитательного процесса; 

создание для воспитанников условий жизни и быта, максимально 

приближенных к семейным, формирование востребованных в будущей 

жизни трудовых и семейных навыков; расширение досуговой сферы с 

использованием различных форм дополнительного образования в клубах и 

центрах творчества. 

Выделяем ряд аспектов, раскрывающих особенности формирования 

наиболее значимых ценностей у детей-сирот [5]:  

– социальное познание (о самом себе, о взаимоотношениях с другими 

людьми, о социальных и культурных ценностях);  

– овладение навыками практической деятельности, включающей и 

предметный, и социальный мир;  

– усвоение определенных норм, ценностей, установок;  

– выработка собственной системы ценностей, в которой приоритетными 

станут правовые знания (формирование ценности права должно начинаться с 
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формирования уважения к закону, терпимости к противоположным точкам 

зрения, уважения к национальным традициям, прошлому народа; 

соответственно стиль общения педагога должен измениться в сторону 

уважения прав детей на достоинство, собственное мнение) и здоровый образ 

жизни (дети должны получить необходимые знания по экологии человека, 

гигиене питания, физиологии, физическому совершенствованию организма, 

режиму дня, личной и общественной гигиене, санитарии; научно 

аргументированные представления о влиянии вредных факторов на 

организм; овладеть навыками предупреждения травм, первой помощи, 

самостоятельной коррекции состояния здоровья). 

Значимое условие формирования ценностных ориентации – обогащение 

содержания учебно-воспитательных программ и освоение современных 

технологий развития с целью удовлетворения возрастающего интереса детей 

к окружающему миру. В данном случае целесообразно использовать 

стратегию расширения круга интересов, развития процессов мышления, 

восприятия, выстраивания целостной картины мира. Для воспитанников 

должен быть понятным и его собственный мир, социальное и физическое в 

нем, так как через развитие самосознания и собственной значимости в 

ребенке формируются индивидуальность личности, ее своеобразие. 

На данный момент наблюдается увеличение числа детей с 

ограниченными возможностями и детей-инвалидов, нуждающихся в особой 

помощи, социально-педагогической заботе, подлинно гуманистическом 

отношений. Личностно-ориентированный подход, в основе которого лежит 

создание единой системы социальной, медико-психолого-педагогической 

реабилитации, будет способствовать комфортной адаптации и интеграции 

таких детей в общество сверстников и взрослых [5]. 

Подготовка детей-сирот к самостоятельной и семейной жизни 

подразумевает разработку и реализацию специальных программ, 

ориентирующих воспитанников на овладение жизненными навыками, 

необходимыми для успешной интеграции в общество; формирующих 
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родственные чувства и взаимоотношения между братьями и сестрами; 

выстраивающих положительное индивидуальное прошлое ребенка; 

развивающих чувства материнства и отцовства; формирующих полоролевые 

представления, обеспечивающих половое и сексуальное воспитание детей-

сирот. 

Самоопределение в обобщенном виде может рассматриваться как 

способность к осуществлению ответственного выбора при осознании 

собственных возможностей и ограничений. Как всякий выбор, 

самоопределение включает в себя осознание иерархии собственных 

потребностей [6]. 

Выпускающиеся из детского дома к моменту выхода из стен учреждения 

обязаны сами уметь делать выбор и нести за него персональную 

ответственность; отказаться от пассивного пребывания и привычки 

полагаться на помощь окружающих; научиться обеспечивать себя своим 

трудом; планировать свою будущую жизнь; ориентироваться в социальной 

среде, действовать в рамках закрепленных в обществе способов поведения; 

объективно анализировать (на правовой основе) возникшие ситуации; 

самостоятельно мыслить, осуществлять, оценивать и контролировать свою 

жизнь. 

Одной из основных задач детского дома является создание условий, при 

которых воспитанники могли бы приобрести некоторые умения и навыки, 

развить качества, необходимые в выбранной им профессии, осознать свои 

жизненные и профессиональные перспективы и планы, осуществить 

профессиональное самоопределение – то есть осознанный выбор 

профессиональной деятельности на основе самооценки своих качеств и в 

соответствии со своими интересами и потребностями.  

Целесообразно провести диагностику актуального уровня развития 

способности к самоопределению, обеспечить практико-ориентированную 

направленность формирования у воспитанников образа будущей 

профессиональной деятельности; провести тестирование с целью 
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определения интересов к тому или иному предмету, склонности к 

определенному виду деятельности; дать ребятам возможность приобщиться к 

различным видам деятельности, находиться в активной и самостоятельной 

позиции. Для этого лучше привлекать детей-подростков в качестве 

организаторов воспитательной работы в детском доме (они могут быть 

ведущими органами самоуправления, знакомить своих сверстников с миром 

профессий) [6]. 

Основными показателями эффективности реализации концепции по 

формированию ценностных ориентаций у воспитанников детского дома 

являются:  

– рост уровня социальной защищенности воспитанников и педагогов;  

– снижение динамики правонарушений; улучшение уровня материально-

технической оснащенности детского дома;  

– состояние уровня образования (повышение уровня успешности детей-

сирот в образовательном процессе);  

– показатели постинтернатной адаптации выпускников;  

– состояние их здоровья;  

– психологический комфорт (рост удовлетворенности качеством жизни в 

детском доме);  

– уровень коррекционно-развивающей деятельности; прием детей на 

воспитание в семьи. 

Детский дом – это своего рода социальный феномен по защите прав 

детей, в том числе их права на семью. При детском доме могут быть открыты 

семейные определенные центры, для подготовки кандидатов в усыновители, 

опекуны, патронатные и приемные родители. 
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1.2 Психологическая характеристика подростков, оставшихся без 

попечения родителей 

 

 

Проблема развития личности в условиях закрытых детских учреждений 

в последние годы приобретает все большую актуальность. Были изучены 

различные аспекты психического развития детей-сирот, которые нашли свое 

отражение в работах М.Ю. Кондратьева, В.С. Мухиной, А.М. Прихожан, 

О.Е. Смирновой, Н.Н. Толстых, Н.К. Радиной. Изучены особенности 

самоопределения, роль взаимодействия со значимым взрослым в 

формировании личностного опыта воспитанников детского дома, 

особенности самопринятия ребенка, развивающегося в семье и без семьи, 

проведен анализ формирующих средовых условий и субъективных факторов 

развития, особенностей эмоциональной сферы воспитанников (и 

сотрудников) детского дома [7]. 

Результаты данных исследований свидетельствуют о своеобразной, 

качественно иной картине личностного развития ребенка-сироты, о его 

отличии от ребенка, воспитывающегося в семье. Многими авторами 

подчеркивается негативный характер таких отличий.  

Так, Л.В. Корнева в исследовании выделила выделяющиеся особенности 

в структурных компонентах самоопределения (самооценка, уровень 

притязаний, локус контроля, самоценность) детей-сирот. Она показала, что в 

условиях детского дома указанные личностные характеристики 

формируются так, что адекватная социализация развивающейся личности 

существенно затрудняется. 

Согласно результатам исследования А.Х. Пашиной и Е.П. Рязановой, 

для детей-сирот характерно катастрофическое однообразие качественной 

окраски эмоциональной сферы. Они выражают меньше легко 

распознаваемых эмоций, чем «благополучные» дети, и хуже распознают 
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выражение эмоций. Для воспитанников интернатов характерна также 

высокая личностная тревожность и низкий уровень эмпатии [7]. 

Особое затруднение представляют так называемые «социальные 

сироты», то есть дети, родители (родитель) которых живы, но лишены 

родительских прав, из-за чего длительный контакт с ребенком невозможен. В 

отличие от ребенка, с рождения, оказавшегося без материнской заботы, 

развитие личности ребенка, имевшего мать, но в какой-то момент 

лишившегося ее, идет по так называемому невротическому типу, когда на 

передний план выступают разного рода защитные механизмы. Дети, 

разлученные с матерью, приспосабливаясь к новым условиям жизни, часто 

как бы забывают ее и даже начинают относиться к ней негативно: не хотят 

узнавать, ломают полученные от нее игрушки [8]. 

Агрессивность является одной из основных характеристик личности 

подростка-сироты. Негативная, агрессивная позиция по отношению к другим 

людям является следствием дефицита теплоты и принятия в общении и 

распространяется даже на сибсов, то есть братьев и сестер. Дети практически 

не имеют родственной привязанности к собственным братьям и сестрам и в 

процессе общения оказываются не способными устанавливать 

конструктивные, эмоционально адекватные отношения с другими. 

Агрессивность проявляется в том, что любые действия окружающих, в том 

числе членов семьи, воспринимаются подростком-сиротой как повод для 

конфликта. Межличностные отношения, как правило, недолговечны и 

формальны [9]. 

В условиях привязанности детско-родительских связей, как показано в 

работах А.М. Прихожан, Н.Н. Толстых и В.С. Мухиной, у детей 

подросткового возраста в результате идентификации друг с другом стихийно 

складывается детдомовское, или интернатское «МЫ», которое выражается в 

совместном обособлении от других, «чужих» людей и порождает негативное 

отношение к ним. Эта совместная обособленность от других людей приводит 

к возникновению псевдо-родственных отношений между детьми: они 
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остаются отчужденными друг от друга и часто поступают жестоко со своими 

товарищами. Психологическое отчуждение от людей создает внутренние 

условия, которые впоследствии становятся благоприятной почвой для 

правонарушений [9]. 

Необходимо подчеркнуть, что эта отчуждающая установка 

подкрепляется настороженным, а нередко и открыто отрицательным 

отношением обывателей, противопоставлением детей, живущих в семьях, 

детям, живущим вне семьи. 

В общении и учебной деятельности для воспитанников детских 

закрытых учреждений характерны следующие особенности. Положительная 

мотивация в отношении взрослого (учителя, воспитателя) базируется на 

дефиците общения со взрослым и вследствие этого – сверхценности этого 

общения. Такая особенность мотивации общения со взрослым не 

способствует становлению учебной деятельности и часто даже препятствует 

нормальному протеканию этого процесса. 

Ребенок так хочет понравиться взрослому, заслужить его персональное 

внимание, одобрение, что это заслоняет от него содержание выполняемой 

задачи. 

Особая мотивация общения со взрослым скрывает от наблюдателя 

дефекты в развитии произвольности у воспитанников. Как оказалось, эти 

дети, охотно принимаясь за выполнение любого задания учителя, часто не 

могли с ним справиться, если педагог не следит за каждым действием 

ребенка и не оценивает его. Неспособность самостоятельно спланировать и 

осуществить даже простейшее действие – характерная черта детей, 

воспитывающихся в школах-интернатах [10]. 

Все это создает совершенно специфический тип отношения со 

взрослым, который, в свою очередь, влияет и на отношения со сверстниками. 

Этот тип отношений носит крайне противоречивый характер: с одной 

стороны – воспитанники детского дома крайне зависимы от взрослых, 
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стремятся к общению с ними, с другой – ведут себя очень агрессивно по 

отношению к ним, противопоставляя себя миру взрослых. 

Для этих детей характерно соперничество за внимание и любовь 

взрослого. Именно на этой почве возникает множество конфликтов между 

воспитанниками детского дома [11]. 

Важное для понимания поведения детей-сирот противоречие 

обнаружили А.М. Прихожан и Н.Н. Толстых. Учитывая особенности в 

закрытых учреждениях, где дети поневоле находятся в ситуации постоянного 

контакта со взрослыми и сверстниками, следовало бы ожидать эффективного 

формирования навыков общения, умения решать коллективные задачи, 

находить выход из конфликта. Однако в поведении таких детей наблюдается 

агрессивность, стремление обвинить окружающих, неумение и нежелание 

признать свою вину, т.е., по существу, доминирование защитных форм 

поведения в конфликтной ситуации и соответственно – неспособность 

продуктивно и конструктивно разрешать конфликты. Вопреки 

напрашивавшемуся предположению о большей самостоятельности 

воспитанников закрытых детских учреждений по сравнению с их 

«домашними» сверстниками, у них были обнаружены серьезные дефекты 

произвольной саморегуляции поведения, выражающиеся в неумении 

самостоятельно планировать и контролировать свои действия. 

В самом общем виде отклонение в развитии детей в закрытых детских 

учреждениях можно обозначить как недоразвитие внутренних механизмов 

опосредования, формирование которых как раз и создает возможность 

перехода от реактивного, ситуационного – к активному, свободному 

поведению [11]. 

Несформированность механизмов опосредования у воспитанников 

школы-интерната компенсируется формированием различного рода 

«защитных образований», когда вместо творческого мышления развивается 

классификационное, вместо становления произвольности поведения – 

ориентация на внешний контроль, вместо умения самому справляться с 
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трудной ситуацией – тенденция к аффективному реагированию, обиде, 

перекладыванию ответственности на других [12]. 

По мнению С. Розенцвейга, это свидетельствует о безнадежности 

потребности в общении и в сочетании с неумением взять на себя 

ответственность демонстрирует своего рода «потребительское» отношение 

ко взрослым, тенденцию ждать или даже требовать решения своих проблем 

от окружающих. 

Агрессивные ответы, которые воспитанники школы-интерната адресуют 

взрослым, противоречат принятым в нашей культуре нормам 

взаимоотношений ребенка и взрослого и свидетельствуют о 

несформированности у этих детей соответствующей «дистанции» в общении 

со взрослыми. В условиях детского дома невозможно создать механизм 

идентификации, полностью повторяющий семейную идентификацию. К тому 

же вопрос о целесообразности замены идентификации с родителями 

идентификациями с воспитателями и учителями достаточно сложен и не 

имеет однозначного решения [13]. 

Эта своеобразность проявляется в несформированности внутреннего, 

идеального плана, в связанности мышления, мотивации, поведенческих 

реакций внешней ситуацией. 

В закрытых детских учреждениях наблюдается высокая интенсивность 

контактов со сверстниками на фоне недоразвития личностной стороны 

общения. В основе такого отставания лежит отсутствие эмпатии, сочувствия, 

сопереживания, умения и, главное, потребности разделить свои переживания 

с другим человеком. Выросшие вне семьи дети не способны к богатым 

эмоциональным переживаниям, так как способность ребенка любить 

окружающих тесно связана с тем, сколько любви получил он сам, и в какой 

форме она выражалась [14]. 

В подростковом возрасте, обнаружила А. Фрейд, дети, выросшие без 

близких взрослых, развивают примитивные связи с окружающими; у них 

появляются «замещающие» связи со сверстниками или с группой 
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сверстников; многие дети ищут истинных материнских отношений с каким-

нибудь лицом, без чего их переход к зрелости становится невозможным.  

Сэлливен Г.С. развивает мысль о том, что «Я» ребенка социально по 

своему происхождению. Оно рождается и формируется под влиянием оценки 

взрослыми поступков ребенка. Позиция близких взрослых создает как бы 

«эмоциональный климат», «психологическую среду», в которой и 

совершается процесс самораскрытия и саморазвития ребенка. «Личность 

складывается из отраженных похвал» [14]. 

Недостаточный опыт совместных со взрослым эмоциональных 

переживаний является одной из причин задержки в развитии эмоционально-

волевой сферы у воспитанников детского дома. 

Таким образом, можно предположить, что в связи с условиями процесса 

взросления, особенности правосознания у подростков, оставшихся без 

попечения родителей, и детей из благополучных семей будет различен [15]. 

 

 

1.3 Возрастные особенности формирования правосознания 

 

 

Уровень правовой культуры граждан – основа юридического закона в 

обществе. Основой же правовой культуры является правовое сознание 

личности, обусловливающее эффективность действия законодательных актов 

и правовой системы как регулятора жизни общества в целом. В связи с этим 

важной является проблема поиска факторов формирования правосознания 

личности [16]. 

Данная проблема становится особенно актуальной в условиях 

преобразовательности общества, одной из основных характеристик которого 

является смена ценностных ориентиров. Поскольку субъектом правосознания 

является личность как носитель ценностей, установок той культуры, в 

которой она развивается, то среди внутренних факторов формирования 
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индивидуального правосознания выделяют социально-психологической 

реальности. Они оказывают влияние на все психологические проявления 

индивида: его восприятие, мышление, память, воображение, эмоции и волю 

(ценностные ориентации, социальные установки, доминирующие мотивы, 

направленность личности и т. д.). Кроме культурной среды, которая 

обусловливает формирование содержательного компонента сознания 

личности, её ценностное наполнение, исследователи также ищут связи 

правосознания и с индивидуальными особенностями его носителя. Среди 

таких особенностей выделяют [16]:  

– социодемографические (пол, возраст, статус и др.);  

– психологические (как правило, в этом контексте встречаем различные 

личностные характеристики, в частности, тревожность, агрессивность, 

адаптивность, нормативность, аттитюды, социальные представления и др.).  

Исходя из того, что возрастные особенности учитываются всеми 

отраслями права, то разумным является анализ тех из них, которые влияют 

на формирование правосознания. В психологии возрастной аспект изучения 

правосознания чаще всего встречаем в исследованиях правовой 

социализации личности. Одно из наиболее часто встречаемых определений 

правосознания в современной юридической психологии дал А. Ратинов [17]. 

Учёный показывает правосознание как сферу общественного и 

индивидуального сознания, которая отображает правовую действительность 

в форме юридических знаний и умений ими пользоваться, оценочных 

отношений к праву и практике его применения, правовых установок и 

ценностных ориентаций, регулирующих человеческое поведение в 

юридически значимых ситуациях.  

Самойлова В. и Ясюкова Л. определяют правосознание как систему 

представлений, основанных на понимании роли закона, правовых норм в 

регулировании взаимоотношений между гражданами государства, личностью 

и государством, под влиянием которых формируются установки на 

подчинение этим нормам. Исходя из этих определений, видим, что человеку, 
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как носителю правового сознания, необходимо иметь определённый уровень 

как интеллектуального, так и социально-психологического развития. 

Возникает проблема, связанная с вопросом: с какого возраста стоит начинать 

формирование правосознания и какие возрастные особенности будут 

выступать факторами его формирования в разные возрастные периоды.  

Дуйсенбеков Д. доминирующими характеристиками системы 

правосознания называет следующие [18]:  

– рефлексивность – способность осознавать собственный и чужой 

правовой статус;  

– волевой контроль – сознательная регуляция действий и замыслов;  

– коммуникативная активность – правозначимое общение с самим 

собой, другими людьми, обществом и государством. 

Ориентируясь на указанные характеристики, проанализируем уровень 

их развития на разных возрастных этапах.  

Итак, базой правомерного поведения и эффективного взаимодействия с 

правовой системой являются качества личности, которые отображают 

высокий уровень её социального, морального и интеллектуального развития. 

Данные характеристики лежат в основе высокоразвитого правового сознания. 

Исходя из этого, можем утверждать, что развитие правосознания 

предполагает и развитие личности, в частности, таких её характеристик, как : 

рефлексия, критическое мышление, формирование структуры ценностных 

ориентаций, в которой отображены ценности того общества, в котором 

формируется личность, позитивных социальных установок и др. 

Приобретение общественно необходимых качеств личности, формирование 

сознания, в том числе и правового, происходит в процессе социализации. 

Наиболее интенсивным периодом социализации считается детство и 

подростковый возраст, в дальнейшем ход социализации связан в основном с 

адаптацией к изменяющимся социальным ценностям, исполнению различных 

социальных ролей.  
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Каландаришвили З. социализацию в период детства определяет как 

первичную (включает, как правило, возрастной этап  

до 14 лет).  

Правовая социализация в этот период квалифицирующийся умением 

оперировать и накапливать необходимый для взаимодействия с окружающим 

миром элементарный правовой опыт. В молодёжном возрасте происходит 

вторичная социализация (формируется целостность личности). Основная 

цель данного этапа правовой социализации, как отмечает учёный, коррекция 

внешнего правового поведения личности путём подготовки к той или иной 

социальной правовой роли в обществе. В период детства человек 

вырабатывает первые навыки, стандарты нормативного поведения, 

формируются первые юридические представления [19]. 

Основными психологическими механизмами формирования 

правосознания у детей являются подражание и внушение. В этот период речь 

идёт скорее о формировании морально-правовых ценностных ориентациях, 

которые персонифицированы в лице родителей и других значимых взрослых. 

Именно значимость взрослых и отношение ребёнка к ним (позитивное или 

негативное) определяет степень усвоения им морально-правовых норм и 

установок.  

Позитивное эмоциональное отношение к значимым взрослым 

способствует усвоению ребёнком тех норм и морально-правовых ценностей, 

которыми они руководствуются. Дети усваивают правила, которые 

организовывают их повседневное поведение. Правила и свои законы 

содержит также ведущая деятельность дошкольников – игра, в частности 

сюжетно-ролевая.  

Сюжетно-ролевая игра не только подчиняет детей определённым 

правилам, но и даёт возможность воспроизводить стороны жизни взрослых, в 

том числе может быть задействована и сфера правовых отношений. При этом 

ребёнок действует по правилам, выполняет необходимые правовые действия 

в игровой деятельности (останавливает машину на красный свет, платит 
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штраф за нарушение, даже могут спорить о своих «правах»), не осознавая их 

значение. К старшему дошкольному возрасту выполнение правил становится 

сознательным – ребёнок начинает понимать их значение, они приобретают 

для него внутренний смысл [20]. 

Это то основание, на котором в дальнейшем будет выстраиваться 

система внутренней готовности к соблюдению социальных, в том числе 

правовых норм. Юридические представления в раннем детстве 

вырабатываются не только благодаря ролевым играм, но и сказкам. Дети 

пытаются анализировать поведение того или иного сказочного героя, 

объяснить, почему именно этот герой поступает плохо. Следует отметить, 

что дети хотя и вырабатывают представления об окружающем мире, 

обществе, природе и т. д., но эти представления фрагментарны и не имеют 

научно-теоретического обоснования, поскольку уровень развития мышления 

ещё не позволяет ребёнку выстраивать глубокие причинно-следственные 

связи, которые формируют целостное представление о мире, обществе и 

правовой системе в частности. Период детства с большим основанием можно 

обозначить как период формирования морального сознания.  

Известны когнитивные модели моральной социализации Ж. Пиаже и 

Л. Колберга, в которых моральная социализация берёт начало именно в 

детском периоде развития человека.  

Модель Л. Колберга получила продолжение в интеракционистской 

модели правового рассуждения Дж. Тапп и Ф. Левина. Эмпирические 

исследования, основанием которых была указанная модель, подтвердили, что 

уровень правового развития человека изменяется с возрастом: уменьшается 

некритичное принятие буквы закона и увеличивается степень осознанного 

его принятия как общепринятой нормы, регулирующей общественную 

жизнедеятельность.  

В основе упомянутых выше моделей лежит уровень развития 

мыслительных процессов. Начало учебной деятельности меняет уклад жизни 

ребёнка и диктует новые правила. В дошкольный период произвольность у 
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детей недостаточно развита. Во время же учебной деятельности 

интенсифицируется формирование волевых качеств личности, что 

необходимо отметить в русле нашего исследования, поскольку волевой 

контроль является одной из основных характеристик правосознания, а 

именно его регуляторного компонента [20]. 

Кроме того, несколько иное качество приобретает и формирование 

когнитивного компонента правосознания: младшие школьники 

систематически начинают получать знания правового характера, 

соответствующие уровню развития их мышления. У младшего школьника 

появляются первые права и обязанности социального характера. Одним из 

новообразований младшего школьного возраста психологи называют 

нормативную регуляцию морального поведения. Связано это образование, 

прежде всего, с включением ребёнка в систему социально регулируемых 

отношений со взрослыми и сверстниками. Нравственные чувства, как 

высшие чувства, формируются у ребёнка тогда, когда он становится 

субъектом моральной саморегуляции. Рассматриваемый возрастной период 

закладывает фундамент такого становления [21]. 

Психологи, указывают на то, что в его основе правосознания лежат 

моральные установки, но при этом оно не должно сводиться к ним. Между 

тем уровень морального сознания, представление о праве, установки по 

отношению к праву, сформированные в период первичной социализации, 

являются основой для формирования более поздних правовых представлений 

и отношений к праву, правовым явлениям.  

Регулярная правовая социализация начинается в подростковом возрасте. 

Исследователи утверждают, что именно в этот период закладываются основы 

правовой культуры. Эта точка зрения имеет под собой мощную основу, т. к. 

формирование правосознания, которое является основой правовой культуры, 

предполагает, как уже было сказано выше, наличие определённых 

качественных образований личности (рефлексия, волевой контроль, 

коммуникативная активность, ответственность).  
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Данные характеристики выступают как новообразования в 

подростковом возрасте. У подростка появляется необходимость понять 

окружающий мир, определить своё место в нём, выработать отношение к 

существующим общественным нормам, ценностям. Познание мира у 

подростков носит осмысленный характер. До этого периода ребёнок 

усваивает правовые нормы через подражание и внушение, т. е. некритически. 

Приступая к анализу подросткового периода как сензитивного для 

формирования правового сознания, следует отметить, что этот период 

развития характеризуется рядом особенностей, которые следует учитывать 

при рассмотрении особенностей формирования правосознания. Во-первых, 

подросток включается в новую систему отношений, в которой значимую 

роль играют не только взрослые, но и сверстники [8]. 

Формирование эго («Я-концепции») в данном возрастном периоде 

предполагает необходимость опоры на какие-либо нормы, понимания того, 

что подросток принадлежит определённой группе. Реакция группирования 

появляется в подростковом возрасте, у детей она отсутствовала – спецификой 

детского возраста является эгоцентричность. Благодаря тяготению к 

группированию подросток приобретает новые права и обязанности.  

На этапе самоопределения, которое определяется стремлением занять 

определённую позицию в мире не только сверстников, но и взрослых, 

ребёнок рассматриваемого возрастного периода становится сенситивным и к 

социальным ценностям, в том числе и правовым нормам общества. Вместе с 

тем недостаточная социальная зрелость приводит к тому, что подросток, как 

правило, находит самовыражение именно в группах сверстников, где 

зачастую вырабатываются собственные нормы, которые, в силу 

распространения среди подростков реакции протеста против авторитета, 

негативизма, противоречат общепринятым, «взрослым», нормам.  

Исследование показало, что подростки с высоким уровнем адаптации в 

группе сверстников демонстрируют деформированные формы правового 

сознания по сравнению с теми, кто имеет низкий уровень адаптации. При 
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нормальном развитии в подростковом возрасте формируется моральный 

стержень личности, самооценка подростка включает как знания о себе, так и 

оценку собственного характера, моральных качеств и поступков. В данный 

период мы наблюдаем развитие оценочных суждений о мире, себе, других, 

что является основой формирования оценочного компонента правосознания. 

Развитие логического мышления, умений абстрагироваться от конкретного, 

наглядного материала, умений выстраивать причинно-следственные связи – 

всё это способствует формированию оценочных суждений. Вместе с этим для 

мышления подростков характерны категоричность суждений, повышенная 

критичность – те факторы, которые препятствуют адекватной оценке 

правовой реальности. Кроме этого, необходимо указать на ещё один фактор, 

который не позволяет говорить о развитом правосознании у подростков – 

границы практической деятельности. В подростковом возрасте деятельность 

в основном сводится к учебной и общению со сверстниками и взрослыми. 

Опыт взаимодействия, деятельности в правовой сфере у подростков 

отсутствует. Знания о ней они приобретают в ходе учебной деятельности [9]. 

Существенное развитие в подростковом возрасте получают волевые 

качества личности, но, как отмечает Ю. Швалб, их проявление нестабильно.  

Несмотря на недостаточную развитость правового сознания в 

подростковом возрасте, А. Ратинов, Г. Ефремова указывают, что у 

подростков образовывается более-менее стойкая внутренняя ценностно-

нормативная модель («правовая концепция») личности [21]. 

Подростковый возраст представляет собой переходный этап от детства к 

юности. В этот период происходит систематизация первичной правовой 

социализации, накапливаются теоретические правовые знания, 

вырабатываются правовые установки и приобретается первичный опыт, 

связанный с нормативной системой общества. При этом следует отметить, 

что установки, формируемые в данном возрасте, недостаточно устойчивы, 

как и вся личность подростка. Указанная особенность подросткового 

возраста является одной из причин того, почему именно этот возрастной 



28 

период является наиболее опасным для формирования противоправного 

поведения [22]. 

Наиважнейшим этапом правовой социализации, с точки зрения 

Г. Калиновского, является юношеский возраст, поскольку именно в этом 

возрасте формируется самосознание, социальное сознание, ценностно-

правовые установки личности, которые будут определять направление 

дальнейшего развития индивида на протяжении последующей жизни [22]. 

Юношеский возраст является решающим в становлении социальной 

ориентации личности, самоопределение становится центральным 

новообразованием ранней юности. Самоопределение, которое характерно для 

этого возрастного периода, включает, как один из компонентов, осознание 

себя членом общества, принятия своего места в нём. Формирование 

социальной ориентации предполагает и формирование того или иного типа 

правового сознания. В юношеский период развития продолжается 

становление «Я-концепции» личности. Она включает в себя организованную 

систему взглядов (мировоззрение), установок и мотивов.  

В этот период формируются и стойкие правовые установки. Юношеский 

возраст характеризуется социальной активностью, личность расширяет свои 

социальные границы, увеличивается количество выполняемых ролей.  

В данный период в умственном компоненте правосознания происходят 

качественные изменения – обогащается научно-теоретический уровень 

правовых знаний, активно интериоризируются правовые ценности, 

вырабатываются оценочные суждения по поводу права и правовых явлений, 

исходя из практического правового опыта. Последний способствует 

формированию стойких правовых установок, которые являются основным 

содержательным компонентном правосознания. Именно в юношеском 

возрасте происходит становление правовой позиции человека, в то время как 

в подростковом возрасте речь шла о формировании «правовой концепции». В 

период взрослости основным фактором формирования правосознания 

является активность субъекта в разных сферах общественной жизни, 



29 

которые, так или иначе, регулируются правовыми нормами. В этом контексте 

большую роль играет профессиональная деятельность, благодаря чему 

правовое сознание приобретает «профессиональную окраску» [23]. 

Таким образом, чувствительными периодами формирования правового 

сознания являются подростковый и юношеский возраст. В детстве 

формируются фрагментарные правовые представления. В подростковом 

возрасте происходит интенсивное формирование ценностно-нормативной 

системы личности, что обусловливает необходимость влияния на 

формирование правосознания в желаемом направлении всех институтов 

правовой социализации. Юношеский возраст характерен накоплением 

общественно значимых качеств и социальной активностью личности, что 

является основой для формирования развитого правосознания [24]. 

  



30 

II ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРАВОСОЗНАНИЯ 

ПОДРОСТКОВ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

 

2.1 Организация исследования, описание выборки и методов 

исследования 

 

 

Исследование проводилось в КГКУ Красноярский детский дом 

«Самоцветы», МБОУ СШ №94. 

В исследовании приняли участие 50 человек, 25 человек это подростки, 

которые состоят на попечении родителей и 25 подростки, оставшиеся без 

попечения родителей. 

На учащихся школы и детского дома были проведены 3 методики на 

уровень правосознания и отношения к праву, на наличие и виды ценностных 

ориентаций.  

1. Тест правового и гражданского сознания (Л.А. Ясюкова) [25]. 

Тест состоит из 13 вопросов, к каждому из которых предложено 3 

варианта ответа. Позволяет оценить три относительно самостоятельных 

сферы функционирования правосознания: бытовую, профессионально-

деловую и социально-гражданскую, методикой замеряется также уровень 

правовых знаний учащихся. Предусмотрено выявление уровней 

правосознания:  

– правовой нигилизм (слабый уровень);  

– основы правосознания заложены (средний уровень);  

– правосознание в основном сформировано (хороший уровень);  

– правосознание сформировано полностью (высокий уровень).  

Система оценки представлена в бальной шкале. Предъявляется в виде 

бланка и регистрационного листа. 
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Цель методики – исследование правового и гражданского сознания. 

Методика позволяет оценить сформированность правового сознания, а также 

готовность придерживаться правовых норм в профессиональной 

деятельности и межличностных отношениях, гражданскую зрелость. 

Инструкция: «Тебе предложено 13 вопросов-утверждений. Выбери, 

пожалуйста, для каждого из них вариант ответа, который наиболее верно 

отражает твою позицию. Поставь «галочку» в бланке анкеты напротив того 

ответа, который соответствует твоему мнению. Не трать времени на 

раздумье. Пропускать какое-либо предложение нельзя. Наиболее естественна 

первоначальная реакция». 

Сумма характеризует общий уровень развития правового сознания 

подростка. 

Интерпретационные нормы: 

1. Правовой нигилизм (слабый уровень) – до 13 баллов. 

2. Основы правосознания заложены (средний уровень) – от 14 до 18 

баллов. 

3. Правосознание в основном сформировано (хороший уровень) – от 19 

до 23 баллов. 

4. Правосознание сформировано полностью (высокий уровень) – от 24 

до 26 баллов. 

Выделяется три относительно самостоятельных сферы 

функционирования правосознания: бытовая, профессионально-деловая и 

социально-гражданская. 

Правовые установки могут быть сформированы неравномерно и 

функционировать, например, в бытовой сфере, в то время как гражданское 

сознание может быть еще совсем не развито. Методикой замеряется также 

уровень правовых знаний учащихся. Учитывается известный факт, что 

знания еще не обеспечивают соответствующих поведенческих установок. 

Отдельный анализ правовых знаний и правовых поведенческих установок 
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позволяет оценить влияние учебных программ по правоведению: дают ли 

они только знания или способны формировать правовое сознание. 

Сферы правосознания: 

– бытовая; 

– деловая; 

– гражданская; 

– правовые знания. 

Нормы по сферам: 

– от 0 до 3 баллов – слабый уровень; 

– от 4 до 5 баллов – средний уровень; 

– от 6 до 7 баллов – хороший уровень; 

– 8 баллов – высокий уровень. 

2. Методика ценностных ориентаций (М.И. Лукьянова) [26]. 

Данная методика предназначена для экспресс диагностики ценностных 

ориентаций старшеклассников, как один из ведущих показателей 

результативности образовательного процесса.  

Тест включает в себя следующие шкалы. 

1. Шкала «Познание как ценность» (блок I). Вопросы анкеты нацелены 

на выявление у учащихся потребности в познании и эмоционального 

восприятия процесса познания (позитивного или негативного). Важно 

определить такие проявления ценности познания, как увлеченность учебой в 

школе, стремление к получению представлений об основных законах 

природы и общества, творческий подход к выполнению той или иной задачи 

(в том числе учебной), готовность прилагать определенные усилия в 

познавательной деятельности и в процессе освоения новых видов 

деятельности. Шкала определяет степень выраженности у учащихся 

стремления к приобретению знаний об окружающем мире и их отношение к 

познанию. 

Высокий уровень баллов, набранных по этой шкале, свидетельствует об 

истинной роли в жизни конкретного подростка учебного процесса и о месте 
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образования в его жизни вообще. У учащихся, достигших высокого уровня, 

велика потребность в познании, а познавательный процесс вызывает 

позитивные эмоции, доставляет удовольствие и является важным 

содержательным моментом в жизни. 

Средний уровень баллов свидетельствует о понимании учащимися 

значения образования, о восприятии познания как важной ценности в жизни, 

хотя полного осознанного самоопределения по отношению к этой ценности в 

сознании подростков, достигших среднего уровня, не произошло. 

Низкий уровень баллов свидетельствует о незначительной ценности 

познания для конкретной личности либо об отсутствии этой ценности в 

сознании личности вообще (при результате 0 баллов – 0%). Потребность в 

познании в этом случае минимальная или фактически отсутствует. Учащийся 

избегает ситуаций, которые требуют от него приложения каких-либо усилий 

при решении познавательных задач или освоении новых видов учебной 

деятельности [27]. 

2. Шкала «Я-ценностъ» (блок II). Вопросы ориентированы на выявление 

отношения подростка (позитивного или негативного) к себе, на определение 

степени самовосприятия, характера образа «Я». Как известно, в поведении 

подростка эти факторы проявляются в наличии уверенности в собственных 

силах, веры в свои достижения и успехи, в открытости и искренности при 

общении с другими людьми, знании собственных позитивных качеств и в 

умении опираться на свои сильные стороны и способности. Шкала «Я-

ценность» позволяет обратить внимание на то, формируются ли у подростков 

такие важные личностные характеристики, как стремление к самопознанию, 

осознание собственных чувств и поступков, интерес к себе как к личности и 

индивидуальности, способность принимать себя таким, как есть. 

Таким образом, данная шкала определяет характер отношения подростка 

к себе, степень выраженности у него восприятия себя как личности и 

индивидуальности, способность ценить свои достоинства, сознание 

собственной значимости и неповторимости. 
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Высокий уровень баллов, набранных по этой шкале, свидетельствует о 

практически сформировавшейся структуре «Я» подростка, высокой степени 

позитивного самовосприятия, об умении самовыражаться, уважительном 

отношении к себе как к личности и индивидуальности. 

Средний уровень показывает, что учащийся уделяет собственному «Я» 

достаточно много внимания, старается быть позитивным в своем 

самовосприятии, а также серьезно задумывается о способах самовыражения. 

Низкий уровень баллов означает, что старшеклассник редко 

задумывается или вообще не уделяет внимания самовосприятию, 

самовыражению и собственной индивидуальности, негативно относится к 

себе. Ценностное отношение к себе как к личности в основном не 

сформировано, присутствует низкий уровень самопринятия и самоуважения. 

3. Шкала «Другой как ценность» (блок III). Указывает на то, какие 

установки (позитивные или негативные) формируются у подростков по 

отношению к другим людям, готовы ли они воспринимать другого человека 

как индивидуальность, как личность, стремятся ли проявлять 

доброжелательность, уважительность, доверие, веру в личностный потенциал 

другого. 

Этот показатель определяет степень выраженности восприятия 

подростком индивидуальности другого человека, уважения к другому и 

умения конструктивно выстраивать межличностные отношения. 

Высокий уровень баллов, набранных по этой шкале, подтверждает 

наличие у старшеклассников ценности восприятия индивидуальности 

другого человека. Высокий балл свидетельствует о склонности учащегося 

воспринимать природу человека в целом как положительную, а потому и 

способности к быстрому установлению тесных эмоциональных контактов с 

другими людьми при их безусловном восприятии и ориентации на их 

индивидуальные особенности очевидны. 

Средний уровень баллов свидетельствует, что старшеклассники 

признают индивидуальность другого человека как ценность, стараются 
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уважать других людей, однако не всегда им удается безусловно 

воспринимать другого человека и конструктивно общаться с ним на основе 

учета его индивидуальных особенностей. 

Низкий уровень баллов по данной шкале демонстрирует отсутствие 

восприятия ценности и индивидуальности другого человека, а также 

уважительного отношения к окружающим, недостаток умения общаться с 

ними доброжелательно и конструктивно. 

4. Шкала «Общественно полезная деятельность» (блок IV). Показывает, 

в какой степени на данный момент учащийся разделяет важность 

общественно полезной деятельности как личностной ценности. Вопросы 

анкеты позволяют определить, в какой степени старшеклассник обладает 

характеристиками, свидетельствующими о развитии данной ценности:  

– ориентация на общественную значимость выполняемого дела;  

– интерес к участию в общественно полезном труде;  

– стремление приносить пользу другим людям и бескорыстие;  

– поддержка деловитости и активности окружающих людей, поощрение 

их инициативности;  

– стремление к развитию собственной деловитости и творческого 

отношения к любому виду деятельности;  

– нацеленность на полезность и важность своей деятельности для 

других. 

Таким образом, эта шкала определяет степень выраженности у учащихся 

сознательного отношения к общественно полезной деятельности или, иными 

словами, уровень осознания сущности человека как существа общественного. 

Высокий уровень баллов, набранных по этой шкале, подтверждает 

готовность старшеклассников приносить пользу своей деятельностью всему 

обществу или конкретной группе, быть активными в общей деятельности. 

Высокий балл свидетельствует о наличии у учащихся такой ценностной 

ориентации, как общественно полезная деятельность. 
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Средний уровень баллов свидетельствует о том, что старшеклассники 

понимают важность общественно полезной деятельности и готовы отдавать 

ей некоторую часть своего времени и сил, но не всегда это становится 

результатом их личной инициативы и самостоятельности. 

Низкий уровень баллов показывает, что старшеклассник не осознает 

значимость участия каждого отдельного индивида в общественно полезной 

деятельности и не представляет своей роли в ней. Низкий балл 

свидетельствует об отсутствии у учащегося такой ценностной ориентации, 

как общественно полезная деятельность; он не считает общественно 

полезную деятельность важной личностной ценностью. 

5. Шкала «Ответственность как ценность» (блок V). Вопросы, 

адресованные учащимся, выявляют степень ответственности 

старшеклассника за то, что случается с ним в его жизни; определяют, 

испытывает ли подросток потребность в обосновании и объяснении 

совершаемых им действий, стремится ли анализировать свои поступки и 

считает ли самоанализ важным началом в психологии взрослого человека; 

выясняют, руководствуется ли молодой человек при принятии решений 

принципами, основанными на чувстве долга, обременяет ли себя 

добросовестным отношением к выполняемым делам. 

Данную шкалу следует признать крайне важной в плане формирования 

социально-адаптивной личности. 

Высокий уровень баллов, набранных по данной шкале, свидетельствует 

о наличии у старшеклассников чувства ответственности как особо важной 

личностной характеристики, а также о признании ответственности в качестве 

базовой характеристики личности. У таких учащихся преобладает 

интернальный (внутренний) контроль, достаточно сильно развита 

рефлексивная позиция и стремление к самоанализу. 

Средний уровень баллов свидетельствует о признании 

старшеклассниками важности ответственности как личностного качества, о 

стремлении проявлять ее в своих поступках. Однако не всегда для 
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подростков бывают возможными понимание и осознание мотивов своих 

действий. Наряду с интернальным, достаточно частым бывает и 

экстернальный контроль. 

Низкий уровень баллов показывает, что учащиеся в очень малой степени 

либо вообще не осознают необходимости ответственности человека за его 

поступки в жизни, за выбор модели поведения. В этом случае преобладает 

экстернальный (внешний) контроль в жизненно важных ситуациях. Личность 

не считает ответственность ценностью, проявляет при этом низкий уровень 

рефлексии.  

3. Анкета «Что такое право?» (Н.Н. Игонченкова). 

Направлена на проверку у подростков правонарушений и базовый 

уровень знаний законов. 

 

 

2.2 Интерпретация результатов эмпирического исследования, 

формулировка выводов 

 

 

Сводные данные по методике «Тест правового и гражданского 

сознания» (Л.А. Ясюкова) представлены в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 

Сводные данные по методике «Тест правового и гражданского сознания» 

(Л.А. Ясюкова) подростков (общая сумма общего уровня развития правового 

сознания подростка) 

Интерпретационные 

нормы 

Подростки 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей 

Подростки 

находящиеся 

на попечении 

родителей 

Характеристика 

Правовой нигилизм 

(слабый уровень) 

12% 4% Подросток не признает 

правового регулирования, 

отрицательно относится к 

самому принципу 

формального 

законодательного 

регулирования отношений, 

ориентируется только на 

морально-нравственные 

нормативы и только в том 

варианте, который сам 

признает. Отрицательно 

относится к любым другим 

морально-этическим 

нормам и жизненным 

ценностям, которые не 

совпадают с его 

собственными. 

Потенциально конфликтен 

при взаимодействии с 

людьми, которые 

придерживаются других 

взглядов. 
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Продолжение таблицы 2.1 

Интерпретационные 

нормы 

Подростки 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей 

Подростки 

находящиеся 

на попечении 

родителей 

Характеристика 

Основы 

правосознания 

заложены 

56% 36% Подросток ожидает, а 

нередко и требует, чтобы 

кто-то (государство, 

учителя, родители, друзья) 

заботился о нем и 

обеспечивал его всем 

необходимым для 

нормальной жизни. Не 

развивается чувство долга, а 

закрепляется инфантильная 

требовательность: «они 

обязаны». У подростка 

может отсутствовать 

чувство вины за 

невыполненные 

обязательства, 

некачественную работу, 

если он не получил 

буквальных указаний, 

распоряжений и 

объяснений. 

Правосознание в 

основном 

сформировано 

32% 

 

52% Правосознание в основном 

сформировано, хотя у 

подростка может 

сохраняться отрицательное 

отношение к правовому  
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Продолжение таблицы 2.1 

Интерпретационные 

нормы 

Подростки 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей 

Подростки 

находящиеся 

на попечении 

родителей 

Характеристика 

   регулированию в целом и к 

существующим законам в 

частности. Он в учебе и 

любой деятельности 

старается не нарушать 

установленные правила, 

точно соблюдать 

инструкции, достаточно 

надежен в деловой сфере, 

корректен в деловом 

общении и взаимодействии. 

Правосознание 

сформировано 

полностью 

 8% Правосознание 

сформировано полностью. 

Осознается необходимость 

формально правового 

регулирования. Характерны 

абсолютная надежность в 

деловых отношениях, 

буквальное выполнение 

правил, инструкций и 

договорных обязательств 

даже вопреки собственному 

отношению и пониманию 

ситуации. Осознает 

социальный релятивизм 

моральных норм, признает  
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Окончание таблицы 2.1 

Интерпретационные 

нормы 

Подростки 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей 

Подростки 

находящиеся 

на попечении 

родителей 

Характеристика 

   равноправное 

существование различных 

систем жизненных 

ценностей. Способен 

корректно 

взаимодействовать с 

широким кругом людей вне 

зависимости от социальной, 

национальной, религиозной 

и пр. принадлежности. 

 

 

 

Рис. 2.1 Соотношение уровня правосознания подростков, оставшихся без 

попечения родителей   

12%

56%

32%

0%

Правовой 

нигилизм 

(слабый 

уровень)

Основы 

правосознания 

заложены

Правосознание в 

основном 

сформировано

Правосознание 

сформировано 

полностью

Уровень знаний правового сознания
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Рис. 2.2 Соотношение уровня правосознания подростков, находящихся на 

попечении родителей 

 

 

Результаты исследования по сферам правосознания показаны в таблице 

2.2 – 2.6. 

 

 

Таблица 2.2 

Испытуемые с низкими результатами правосознания, оставшиеся без 

попечения родителей 

Сфера 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Бытовая 6 8 6 7 8 5 7 7 5 8 8 7 6 5 6 8 4 

Деловая 2 2 3 3 2 6 3 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 

Гражданская 2 2 2 2 5 3 2 3 5 4 3 5 4 6 4 4 5 

Правовые знания 1 2 1 4 5 4 4 2 3 2 1 4 3 4 2 2 4 
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Окончание таблицы 2.2 

Суммарно

е кол-во 

баллов 

8 1

1 

9 1

4 

1

6 

1

6 

1

5 

1

4 

1

7 

1

8 

1

5 

1

4 

1

5 

1

8 

1

4 

1

7 

1

6 

 

 

Низкий результат троих подростков свидетельствует о том, что 

подросток не признает правового регулирования, отрицательно относится к 

самому принципу формального законодательного регулирования отношений, 

возможно ориентируется только на морально-нравственные нормативы и 

только в том варианте, который сам признает. Отрицательно относится к 

любым другим морально-этическим нормам и жизненным ценностям, 

которые не совпадают с его собственными. Есть вероятность, что 

конфликтен, но повышенный уровень бытовой сферы говорит, что шанс на 

конфликтность минимален. При взаимодействии с людьми, которые 

придерживаются других взглядов. Может быть непоследовательным в 

поведении, не сдерживать обещаний, не выполнять договорных обязательств. 

Склонен действовать, исходя из собственных соображений, мнения, 

понимания ситуации, поступать так, как он сам считает правильным. Обычно 

сам безынициативен, но требователен к окружающим. 

Испытуемые со средним результатом: само правосознание у них у 

подростков сформировано не полностью и регулирует поведение только в 

одной – двух сферах. При обработке тестов было выявлено, что у них плохо 

развита гражданская сфера, а также не до конца. Сформирована бытовая 

сфера, работы, они куда больше отдают предпочтения своим эмоциям и 

личным установкам. Но занижен уровень гражданской сферы, это может 

свидетельствовать о принципиальной пассивности, нежелание проявлять 

инициативу, прикладывать личные усилия, самостоятельно искать выход из 

сложных жизненных ситуаций. Такой подросток ожидает, а нередко и 

требует, чтобы кто-то (государство, учителя, родители, друзья) заботился о 
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нем и обеспечивал его всем необходимым для нормальной жизни. Не 

развивается чувство долга, а закрепляется инфантильная требовательность: 

«они обязаны». У подростка может отсутствовать чувство вины за 

невыполненные обязательства, некачественную работу, если он не получил 

буквальных указаний, распоряжений и объяснений. 

 

 

Таблица 2.3 

Испытуемые со сформированным правосознанием, оставшиеся без 

попечения родителей 

Сфера 18 19 20 21 22 23 24 25 

Бытовая 7 8 6 7 5 8 8 5 

Деловая 5 4 6 5 7 6 6 7 

Гражданская 5 5 3 6 9 5 4 4 

Правовые 

знания 

4 5 6 6 2 5 2 6 

Суммарное 

кол-во баллов 

19 21 19 23 21 22 19 20 

 

 

 

Исходя из результатов уровень – правосознание в основном 

сформировано, хотя у подростка может сохраняться отрицательное 

отношение к правовому регулированию в целом и к существующим законам 

в частности. Он в учебе и любой деятельности старается не нарушать 

установленные правила, точно соблюдать инструкции, достаточно надежен в 

деловой сфере, корректен в деловом общении и взаимодействии. 

При несформированности правосознания в деловой сфере у подростка в 

представлениях о профессиональной деятельности абсолютизируется 

значимость личных контактов, преувеличивается важность установления 

приятельских отношений достижения личной договоренности, 

недооценивается объективная сторона организации деятельности, может 

складываться и закрепляться пренебрежительное отношение к трудовому 
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законодательству, инструкциям, документальному оформлению договорных 

соглашений. Низкий уровень правовых знаний свидетельствует о том, что 

информированность, осведомленность подростка о законодательном 

регулировании не достигает минимума, необходимого для самостоятельной 

жизни в современном обществе. 

 

 

Таблица 2.4 

Испытуемые с низким результатом прасосознания, оставшиеся на попечении 

родителей 

Сфера 1 

Бытовая  8 

Деловая  4 

Гражданская  3 

Правовые знания 1 

Суммарное кол-в баллов 13 

 

 

При несформированности гражданского сознания подростка 

характеризует инфантилизм.  

 

 

Таблица 2.5 

Испытуемые со средним результатом правосознания, оставшиеся на 

попечении родителей 

Сфера 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Бытовая  8 6 4 6 7 7 6 8 8 6 

Деловая  4 3 3 4 2 4 2 4 4 3 

Гражданская  3 3 5 3 3 3 5 6 6 5 

Правовые знания 1 4 6 7 4 3 6 3 1 4 

Суммарное кол-во баллов 13 14 16 16 15 14 17 18 15 14 
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Оно сформировано не полностью и регулирует поведение только в 

одной – двух сферах. 

Но не сформирована деловой сфере у подростка в представлениях о 

профессиональной деятельности абсолютизируется в сфере личных 

контактов, преувеличивается важность установления дружеских отношений, 

пренебрежительное отношение к трудовому законодательству, инструкциям, 

документальному оформлению договорных соглашений. 

 

 

Таблица 2.6 

Испытуемые со сформированным правосознанием, оставшиеся на попечении 

родителей 

Сфера 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Бытовая  6 8 7 8 4 7 4 8 6 7 5 8 7 8 6 

Деловая  7 3 6 5 4 8 7 7 5 7 6 8 5 5 5 

Гражданская  5 6 4 6 9 5 6 4 7 4 6 3 7 7 7 

Правовые 

знания 

2 6 7 2 3 4 5 3 5 3 2 6 5 7 8 

Суммарное 

кол-во 

баллов 

19 22 23 21 19 23 20 20 21 19 20 22 23 25 24 

 

 

Уровень – правосознание в основном сформировано, хотя у подростка 

может иметь отрицательное отношение к правовому регулированию или 

отдельным законам. Он в учебе и любой деятельности старается не нарушать 

установленные правила, при необходимости, может точно соблюдать 

инструкции, достаточно надежен в деловой сфере, корректен в деловом 

общении и взаимодействии. Низкий уровень сферы правовых знаний 

свидетельствует о том, что осведомленность подростка о законодательном 

регулировании не достигает минимума, необходимого для самостоятельной 

жизни в современном обществе. 
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Уровень 2 подростков – правосознание сформировано полностью. 

Осознается необходимость формально правового регулирования. Характерны 

абсолютная надежность в деловых отношениях, буквальное выполнение 

правил, инструкций и договорных обязательств даже вопреки собственному 

отношению и пониманию ситуации. Осознает социальный релятивизм 

моральных норм, признает равноправное существование различных систем 

жизненных ценностей. Способен корректно взаимодействовать с широким 

кругом людей вне зависимости от социальной, национальной, религиозной и 

пр. принадлежности. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что по большей части у 

подростков из двух выборок не до конца сформирована сфера правовых 

знаний. Это может быть связано с минимальной осведомленностью со 

стороны учебных заведений или нежеланием осведомляться самих 

подростков. 

 

 

Таблица 2.7 

Расчет U-критерия Манна-Уитни по результатам «Теста правового и 

гражданского сознания» (Л.А. Ясюкова) 

№ Выборка 1 Ранг 1 Выборка 2 Ранг 2 

1 8  1  13  4  

2 11  3  14  8  

3 9  2  16  19  

4 14  8  16  19  

5 16  19  15  14  

6 16  19  14  8  

7 15  14  17  23  

8 14  8  18  26  

9 17  23  15  14  

10 18  26  14  8  
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Окончание таблицы 2.7 

11 15  14  19  30  

12 14  8  22  41  

13 15  14  23  44  

14 18  26  20  34.5  

15 14  8  20  34.5  

16 17  23  21  38  

17 16  19  19  30  

18 19  30  20  34.5  

19 21  38  22  41  

20 19  30  23  44  

21 23  44  25  47  

22 21  38  24  46  

23 22  41      

24 19  30      

25 20  34.5      

Суммы:   520.5   607.5 

 

 

Критические значения 

UКр 

p≤0.01 p≤0.05 

165 197 

 

 

Результат: UЭмп = 195.5 

Полученное эмпирическое значение Uэмп(195.5) находится в зоне 

неопределенности. 
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Можно сделать вывод, что различие между выборками не значительное, 

но есть. Подростки, оставшиеся без попечения родителей, больше 

ориентируется на морально-нравственные нормативы, пониженный уровень 

сферы гражданской позиции говорит о нежелании помогать обществу, при 

этом повышенный уровень требования от общества к своей персоне.  

 

 

Таблица 2.8 

Сводные данные по методике «Диагностика ценностных ориентаций» 

(М.И. Лукьянова) 

Шкала Подростки, оставшиеся 

без попечения 

родителей 

Подростки, живущие на 

попечения родителей 

«Познание как 

ценность» 

Средний  уровень 15-25  

Низкий 10-25 

Средний 19-25 

Низкий 6-25 

«Я-ценностъ» Низкий 13-25 

Средний  12-25 

Средний 17-25 

Высокий 8-25 

«Другой как ценность» Низкий  20-25 Средний 14-25 

Низкий 11-25 

«Общественно 

полезная 

деятельность» 

Низкий 19-25 

Средний 6-25 

Низкий 13-25 

Средний 12-25 

«Ответственность как 

ценность» 

Низкий 16-25 

Средний 9-25 

Средний 18-25 

Низкий 7-25 
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Рис. 2.3 Соотношение уровня ценностных ориентаций подростков, 

оставшихся без попечения родителей, (%) 

 

 

Уровень ценностных ориентаций у подростков, оставшихся без 

попечения родителей, доминирует низкий, при этом мы можем видеть 

наличие среднего уровня. Это свидетельствует о понимании учащимися 

значения образования, но говорит о том, что у подростка потребность в 

познании минимальная. Учащийся избегает ситуаций, которые требуют от 

него приложения каких-либо усилий, редко задумывается или вообще не 

уделяет внимания самовосприятию, самовыражению и собственной 

индивидуальности. Отсутствие восприятия ценности и индивидуальности 

другого человека, а также уважительного отношения к окружающим, 

недостаток умения общаться с ними доброжелательно и конструктивно, не 

осознают необходимости ответственности человека за его поступки в жизни, 

за выбор модели поведения. 
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Рис. 2.4 Соотношение уровня ценностных ориентаций подростков, 

находящихся попечении родителей, (%) 

 

 

Исходя из полученных данных, мы можем наблюдать, что уровень 

ценностных ориентаций у подростков, находящихся на попечении родителей 

доминирует средний. Это свидетельствует о понимании подростков значения 

образования, о восприятии познания как важной ценности в жизни, хотя 

полного осознанного самоопределения по отношению к этой ценности в 

сознании подростков, достигших среднего уровня, не произошло.  

Подростки уделяют собственному «Я» достаточно много внимания, 

стараются быть состоявшимися в своем самовосприятии, а также серьезно 

задумывается о способах самовыражения, при этом признают 

индивидуальность другого человека как ценность, стараются уважать других 

людей, однако не всегда им удается безусловно воспринимать другого 

человека и конструктивно общаться с ним на основе учета его 

индивидуальных особенностей. Но отсутствие у учащихся такой ценностной 
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ориентации, как общественно полезная деятельность, говорит о том, что 

большинство не считает общественно полезную деятельность важной 

личностной ценностью. 

В следствие корреляции между двумя методиками на уровень 

правосознания и ценностей, было выявлено что подростки, оставшиеся без 

попечения родителей с низким уровнем сфер.  

В бытовой сфере, выражены низким показателем «Познание как 

ценность» (0,995871), «Я-ценностъ» (-0,94491); в деловой сфере «Другой как 

ценность» (0,981981), «Ответственность как ценность» (0,944911).  

Подростки со средним уровнем в бытовой сфере демонстрирую средние 

показатели сфер «Познание как ценность» (-0,151635153), «Я-ценностъ» 

(0,196796959). 

В деловой сфере, выражены «Другой как ценность» (-0,460769363), 

«Общественно полезная деятельность» (0,542183783). 

Проявляется в нежелании налаживать деловые отношения или 

взаимопомощь с другими людьми. 

Таким образом, поставленные цель и задачи были выполнены, а 

полученные в ходе эмпирического исследования данные подтверждают 

гипотезу. 

Был проведён опрос на наличие у подростков правонарушений. В нём 

приняли участие по 25 человек из разных групп. 
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Рис. 2.5 Процентное соотношение подростков, оставшиеся без попечения 

родителей и имеющие правонарушения, (%) 

 

 

По результатам опроса подростки, оставшиеся без попечения родителей, 

а именно 60% подростков совершали какие-либо правонарушения за свою 

жизнь. 

У большинства подростков было выявлено частичное наличие 

девиантного поведения. Повышенный уровень агрессивности и низкий 

уровень понимания другого человека как личности. 
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Рис. 2.6 Процентное соотношение подростков, оставшиеся на попечении 

родителей и имеющие правонарушения, (%) 

 

 

В следствии полученных данных мы видим, что 32% имеют опыт в 

правонарушениях и большее количество подростков не имеют. Уровень 

агрессивности у подростков не высок, но нет понимание другого человека 

как личности.  

 

 

2.3 Разработка рекомендаций по повышению сформированности 

правосознания, у сотрудников учреждений, для подростков, лишившихся 

родителей или оставшихся без их попечения родителей 

 

 

Исходя из полученных нами данных в качестве рекомендаций, с целью 

повышения уровня правосознания, можно предложить следующие формы и 

методы правового просвещения учащихся. 
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Учебно-воспитательный процесс необходимо строить с учётом 

психофизиологических закономерностей развития детей.  

Важное значение в деле правового просвещения учащихся имеет 

определение наиболее эффективных форм и методов воздействия, 

составляющих в системе методику, которая позволяет достигнуть социально-

педагогических целей. 

Формы работы с учащимися в правовой сфере должны быть направлены 

на развитие их познавательных интересов и способностей. 

Дифференцированный подход в выборе тех или иных форм сможет 

обеспечить эффективность их воздействия. 

Необходимо применять формы и методы, стимулирующие социальную 

активность детей: 

– ситуативные (рассмотрение реальных ситуаций); 

– дискуссионные (обсуждение реальных проблем, обмен идеями, 

мнениями); 

– рефлексивные (самоанализ, осмысление и оценка собственных 

действий); 

– игровые (моделирование реальных ситуаций «Пешеходы», «В 

автобусе», «На перемене»); 

– общественно значимые (выполнение общественно значимых 

поручений, проведение экологических акций, акций милосердия, помощи 

различным категориям населения; развитие системы самоуправления в 

классном коллективе с разработкой законов детской жизни, конституции 

класса);  

– творческие (выставки творческих работ «Страна моей мечты», «Мы – 

граждане многонационального государства» и др.);  

– проектные и исследовательские. 

Уроки права для учащихся разных возрастных категорий, включение 

правовых вопросов в темы уроков различных школьных предметов, 

факультативы, элективные, дополнительные занятия. 
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Юридическое содержание учебных занятий по праву должно отвечать 

следующим требованиям: научность юридической информации, её 

достоверность; доступность материала определенному адресату; 

актуальность изучаемых правовых понятий и их непосредственная связь с 

жизнью; оптимальность объёма предложенной юридической информации. 

Правовая работа должна иметь такие характеристики: 

– информативность и содержательность, которые оказывают содействие; 

– реализации практических и общеобразовательных целей; 

– коммуникативная направленность; 

– ситуативность – наличие набора ситуаций, которые являются 

предметным фоном и стимулом к целенаправленным правомерным 

поступкам; ориентация задач на повышение правовой и гражданской 

активности слушателей; 

– эмоциональность форм и способов реализации, которая оказывает 

содействие повышению интереса к предмету. 

На уроках права необходимо организовать знакомство учащихся с 

нормативными правовыми актами, регулирующими жизнь детей и 

подростков, это: 

– основные международные документы о правах человека: всеобщая 

декларация прав человека, декларация прав ребёнка, конвенция о правах 

ребёнка и др.; 

– важнейшие нормативные правовые акты России: Конституцию 

Российской Федерации, федеральные законы «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации», «Об образовании в Российской 

Федерации», кодексы Российской Федерации (Семейный, Жилищный, 

Гражданский, Об административных правонарушениях, Уголовный, 

процессуальные и др.); 

– локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность в 

конкретной образовательной или трудовой организации (уставы, 

коллективный договор), регулирующие отношения в сфере образования и 
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труда (правила поведения учащихся, правила внутреннего трудового 

распорядка). 

Наибольший воспитательный эффект дают беседы, проводимые 

непосредственно в учебных группах, поскольку они позволяют в 

максимальной мере сосредоточить внимание ребят, ответить на 

интересующие их вопросы. В течение учебного года рекомендуется 

организовывать проведение квалифицированных бесед на правовую 

тематику в каждой учебной группе. К проведению таких бесед можно 

привлекать работников суда и прокуратуры, органов внутренних дел, 

юстиции, представителей юридической профессии. Они могут рассказывать 

о законодательстве, охраняющем права и интересы детей, показывать 

воспитательно-профилактическую роль российских законов и практики их 

применения, разъяснять учащимся меру ответственности за уголовные 

деяния. 

Формы и методы деятельности в области правового просвещения 

преступления и административные правонарушения, раскрывать содержание 

норм уголовного, административного и других отраслей права об 

ответственности несовершеннолетних, вести антиалкогольную пропаганду, 

осуществлять другие мероприятия по формированию и развитию 

правосознания учащихся: 

1. Творческие формы (представление проектов, выпуск газет, конкурсы 

рисунков и плакатов). 

2. Проектная форма деятельности предусматривает подготовку 

творческого задания, презентации, проведение социологических 

исследований и обязательно представление материала.  

3. Индивидуальная работа каждого становится частью коллективной 

работы.  

Проблема, знакомая и значимая для подростков, должна браться из 

реальной жизни. В ходе работы группы учитывается мнение каждого, оно 

обсуждается в доброжелательной манере.  
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Форма представления результатов может быть различной (изделие, 

макет, презентация, видеофильм, праздник, экспедиция, и т.д.). Само 

публичное представление воспитывает умение выступать перед аудиторией – 

прививает ораторские навыки, определяет манеру поведения и т.п. 

4. Интерактивные методы – это методы, обеспечивающие личное 

участие, непосредственную включенность детей в предлагаемую 

деятельность. При использовании интерактивных методик исследуются 

противоречивые вопросы, моделируются реальные ситуации, предлагаются 

проблемы для совместного решения. Интерактивные методики позволяют 

педагогу создать в группе атмосферу сотрудничества и созидания, которая в 

наибольшей степени соответствует цели воспитания правовой культуры – 

она осознаётся целостно, не только через информацию, но и через чувства и 

действия. 

Так, дискуссия (диспут) – одна из наиболее интересных форм 

повышения правовой культуры. Она позволяет вовлечь всех 

присутствующих в обсуждение поставленных проблем, способствует 

выработке умения всесторонне анализировать факты и явления, опираясь на 

приобретенные навыки и накопленный опыт.  

Выслушивать все выступления, предлагать, аргументировать свою 

позицию, в конце диспута подвести итоги, сделать выводы. Главный 

принцип диспута – уважение к позиции и мнению любого участника. 

Игровые формы – ролевые и деловые игры, обсуждение и обыгрывание 

проблемных ситуаций, взятых из реальной жизни или художественных 

источников, инсценировки судебных процессов, жизненных правовых 

ситуаций. 

Методика игры предусматривает определение темы, состава участников, 

распределение ролей между ними, предварительное обсуждение возможных 

позиций и вариантов поведения участников игры. 

Использование инсценировок и ролевых игр позволяет разнообразить 

процесс обучения, мотивировать школьников к самостоятельному поиску 
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информации, формировать ответственное отношение к выполняемому делу, 

учит работать в коллективе, выражать и грамотно отстаивать свое мнение.  

Темы инсценировок – актуальные и волнующие современное общество:  

– лишение родительских прав;  

– угон автотранспорта;  

– защита чести и достоинства;  

– защита трудовых прав несовершеннолетних;  

– продажа подросткам алкогольной продукции.  

Цели мероприятия:  

– образовательные: изучение основных правовых документов, порядка 

ведения судебного процесса;  

– воспитательные: умение правильно защищать свои интересы, 

обосновывать свою точку зрения, уважать оппонента, проявлять 

гражданскую позицию; получение навыка публичных выступлений; 

расширение социального опыта. 

Например, изучение правовых вопросов возможно путём инсценировок 

сказок «Волк и семеро козлят», «Лиса и заяц», «Золушка», «Золотой 

ключик», «Хаврошечка», «Двенадцать месяцев», отрывков из сказок 

А.С. Пушкина. Ролевые игры «Заседание Конституционного суда», «Выборы 

Президента». 

Наглядные формы – предоставление учащимся буклетов, брошюр, 

справочного материала по изучаемым правовым темам. 

Массовые мероприятия по правовому воспитанию (школьные, 

региональные, республиканские, всероссийские правовые конкурсы, 

правовые турниры). 

Использование материалов средств массовой информации – подготовка, 

чтение и обсуждение правовых печатных изданий и специальных правовых 

колонок или отдельных материалов в других газетах и журналах, обсуждение 

юридических телепередач, программ. 
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Эффективность реализации процесса правового воспитания учащихся в 

значительной степени зависит от выбора форм, методов, средств 

деятельности. Вообще воспитание – это подбор стимулов для формирования 

мотивов самовоспитания. В результате правового воспитания у ребёнка 

должна появиться мотивация социально приемлемого поведения – он должен 

захотеть стать законопослушным, поняв в этом в определённом смысле 

выгоду для себя. Правовое воспитание в школе можно поддерживать такими 

формами и методами, как тренинги, инновационные игры, семинары, дебаты, 

экскурсии в суды и др. Интерпретация правовых знаний посредством 

привлечения учеников к активной умственной и практической деятельности 

поможет перевести полученные знания в жизненный опыт на радио, 

популярных сайтов интернета, приравненных к СМИ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В заключении сделаем общий вывод. 

В первой главе нами были изучены теоретические аспекты 

правосознания его понятие, виды функции. 

Так же была рассмотрена психологическая характеристика подростков, 

оставшихся без попечения родителей, рассмотрены возрастные особенности 

формирования правового сознания у подростков. 

Во второй граве нами было проведено эмпирическое исследование 

психологических особенностей и уровня правосознания на примере КГКУ 

Красноярский детский дом «Самоцветы», МБОУ СШ №94. 

В исследовании приняли участие 50 человек, 25 человек это подростки, 

которые состоят на попечении родителей и 25 подростки, оставшиеся без 

попечения родителей. 

На учащихся школы и детского дома были проведены 3 методики на 

уровень правосознания и отношения к праву и наличие и виды ценностных 

ориентаций.  

Нами было проведено тестирование для установления уровня правового 

сознания подростков, оставшихся без попечения родителей и подростков, 

находящихся на попечении родителей.  

В качестве методик мною были использованы: 

1. Тест правового и гражданского сознания (Л.А. Ясюкова). 

2. Методика «Диагностика ценностных ориентаций» (М.И. Лукьянова). 

3.Анкета «Что такое право?» (Н.Н. Игонченкова). 

Низкий результат подростков свидетельствует о том, что подросток не 

признает правового регулирования, отрицательно относится к самому 

принципу формального законодательного регулирования отношений, 

возможно, ориентируется только на морально-нравственные нормативы и 

только в том варианте, который сам признает. Отрицательно относится к 



62 

любым другим морально-этическим нормам и жизненным ценностям, 

которые не совпадают с его собственными. 

Занижен уровень гражданской сферы, это может свидетельствовать о 

принципиальной пассивности, нежелание проявлять инициативу, 

прикладывать личные усилия, самостоятельно искать выход из сложных 

жизненных ситуаций. 

Учащиеся избегают ситуаций, которые требуют от него приложения 

каких-либо усилий, редко задумывается или вообще не уделяет внимания 

самовосприятию, самовыражению и собственной индивидуальности. 

Отсутствие восприятия ценности и индивидуальности другого человека, а 

также уважительного отношения к окружающим, недостаток умения 

общаться с ними доброжелательно и конструктивно, не осознают 

необходимости ответственности человека за его поступки в жизни, за выбор 

модели поведения. 

Исходя из полученных данных, мы можем наблюдать, что уровень 

ценностных ориентаций у подростков, находящихся на попечении родителей 

доминирует средний. Это свидетельствует о понимании подростков значения 

образования, о восприятии познания как важной ценности в жизни, хотя 

полного осознанного самоопределения по отношению к этой ценности в 

сознании подростков, достигших среднего уровня, не произошло. 

Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что по большей части у 

подростков из двух выборок не до конца сформирована сфера правовых 

знаний. Это может быть связано с минимальной осведомленностью со 

стороны учебных заведений или нежеланием осведомляться самих 

подростков. 

Благодаря корреляции можно сделать вывод, что уровень и сфера 

правового сознания связана с ценностными ориентациями подростка. 

Таким образом, поставленные цель и задачи были выполнены, а 

полученные в ходе эмпирического исследования данные подтверждают 

гипотезу. 
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