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РЕФЕРАТ 

 

 

Выпускная квалификационная работа 58 с., таблиц 3, рисунков 10, 

источников 40, приложений 3. 

ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ, ПРАВОСОЗНАНИЕ, ПОДРОСТКОВЫЙ И 

ЮНОШЕСКИЙ ВОЗРАСТ. 

Цель исследования: формирование правосознания у девиантных юношей.  

Объект исследования: правосознание. 

Предмет: программа формирования правосознания у девиантных юношей. 

 Гипотеза исследования: мы предполагаем, что разработанная 

профилактическая программа на формирование правосознания у девиантных 

юношей будет эффективна. 

Методики исследования: 

1. Тест СДП (склонность к девиантному поведению) Э. В. Леус.  

2. Методика изучения правосознания Л. А. Ясюковой. 

3. Статистическая обработка данных G – критерий. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Одной из актуальных проблем современного общества является рост 

девиантного поведения в юношеской среде. Юность – один из самых 

продолжительных периодов в жизни человека. Его границы начинаются ещѐ в 

школьные годы 15 лет и заканчиваются в 20 лет. Правонарушения – это 

комплексная проблема в обществе, требующая пристального внимания со 

стороны государства. По данным Министерства внутренних дел, ежегодно 

регистрируется около 150 тысяч уголовных дел, по преступлениям, 

совершенным подростками и юношами или при их соучастии. Большинство 

таких преступлений они совершают, не задумываясь о том, к каким 

последствиям это может привести. Всѐ это потому, что в юношеском возрасте 

ещѐ не совсем сформировано то правовое знание, которое могло бы помочь им 

в предотвращении правонарушений, совершаемые ими самими [40]. 

Девиантное поведение устойчивое поведение личности, отклоняющееся от 

общепринятых, наиболее распространѐнных и устоявшихся общественных 

норм. Оно включает антидисциплинарные, антисоциальные, делинквентные 

противоправные и аутоагрессивные (суицидальные и самоповреждающие) 

поступки. Они по своему происхождению могут быть обусловлены различными 

отклонениями в развитии личности и ее реагирования. Чаще это поведение – 

реакции юношей на трудные обстоятельства жизни. 

В юридической и специальной психологической литературе, 

анализирующей правосознание юношей и подростков с девиантным 

поведением, выделяются следующие особенности, это: мнимая 

осведомленность в уголовном законодательстве; затруднения в сопоставлении 

своего поведения и требований закона; не умение применять правовые знания в 

конкретной ситуации; при оценке или характеристике того или иного 

противоправного поступка руководствуются не нормой закона, а мотивом 

действия; зависимость правосознания от влияния взрослых и более 
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авторитетных для них людей или воздействия мнения группы. 

Правосознание – сложное правовое образование, складывающееся из трех 

частей: правового отражения, правового познания, правового отношения, 

которые можно рассматривать как стадии правосознания [34]. Правосознание – 

это отражение правовой действительности, ее познание и отношение к ней. 

Психологические особенности юношеского возраста в отечественной и в 

зарубежной психологии выделяют исследователи: А. Г. Асмолов, 

Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Д. И. Фельдштейн, И. С. Кон, П. П. Блонский, 

Л. И. Божович, Д. Б. Эльконин и многие другие [38]. 

Исследованию девиаций посвящены философско-методологические 

теории зарубежных ученых: П. Келли, Э. Кречмера, Ч. Ломброзо, У. Шелдона; 

З. Фрейда, К. Юнга, Э. Эриксона; Э. Дюркгейма, Р. Мертона; А. Миллера, 

Э. Сатерленда; Г. Беккера; С. Линга, Р. Харре. Методологические основы 

изучения девиантного поведения представлены и в отечественных теориях: 

девиантологии В. С. Афанасьева, Я. И. Гилинского, Б. М. Левина, 

М. Е. Поздняковой; современной социологии права В. П. Казимирчука, 

В. Н. Кудрявцева, а также в трудах В. Ф. Левичевой, В. Т. Лисовского, 

И. А. Невского, А. С. Харчева [30]. 

Формированию правовой культуры и правосознания были посвящены 

работы Н. Н. Алесеева, С. С. Алексеева, Б. В. Аграновского, Р. С. Байниязова, 

К. Т. Бельского, Н. В. Гапоненко, Н. Л. Гранат, И. Л. Давитнидзе, А. И. 

Денисова и др. В части, посвященной анализу особенностей правосознания 

молодежи, были посвящены работы И. В. Бестужева-Лады, Т. В. Корчагиной, 

В. Т. Лисовского, А. Г. Сапурнова, Н. Ф. Сиинжар, A. M. Чикшпевой и 

другие [36]. 

Цель: формирование правосознания у девиантных юношей.  

Объект: правосознание. 

Предмет: программа формирования правосознания у девиантных юношей. 

Задачи: 

1. Описать феномен «правосознания» и описать его формирование в 
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подростковом и юношеском возрасте. 

2. Теоретически изучить психологические особенности юношеского 

возраста и описать особенности девиантного поведения юношей. 

3. Разработать и провести исследования, взаимосвязь девиантного 

поведения и правосознания в юношеском возрасте. 

4. Проанализировать результаты исследования. 

Гипотеза: мы предполагаем, что разработанная профилактическая 

программа на формирование правосознания у девиантных юношей будет 

эффективна. 

Выборка: в исследование приняли участие 50 юношей КГБ ПОУ 

«Красноярского техникума социальных технологий. Известно, что из них 18 

юношей стоят на учете КДН, 10 юношей с плохой характеристикой по 

поведению. 

Методики:  

1. Тест СДП (склонность к девиантному поведению) Э. В. Леус.  

2. Методика изучения правосознания Л. А. Ясюковой. 

3. Статистическая обработка данных G критерий. 
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I ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРАВОСОЗНАНИЯ У 

ДЕВИАНТНЫХ ЮНОШЕЙ 

 

 

1.1 Феномен «правосознание» в психологии 

 

 

Понятие «правосознание» в юридической литературе понимается как: 

 знание (система знаний о праве, об истории становления и развития 

права, его современного состояния, система понятий, идей о должном порядке 

правового регулирования общественной жизни); 

 отражение (правовых явлений и представлений о должном 

правопорядке, отражение правовой действительности в форме юридических 

знаний, психологическое отражение государственно–правовой 

действительности); 

 отношение (человека и общественных объединений к действующему 

праву, отношение людей к поведению людей; отношение людей к своим правам 

и обязанностям); 

 восприятие (интеллектуальное, а также эмоционально-ценностное 

восприятие информации о правовой действительности); 

 представления о праве, которое формируется у служащих 

государственного аппарата [34]. 

Термин «сознание» является трудным для определения, поскольку 

используется и понимается в широком спектре значений. Сознание может 

включать мысли, восприятие, воображение и самосознание и пр. В философии 

сознание понимается как состояние психической жизни индивида, 

выражающееся в субъективной переживаемости событий внешнего мира и 

жизни самого индивида, а также в отчѐте об этих событиях [29]. 

Кистяковский Б. использовал два термина: «правовая действительность» и 

«правовая культура». В современной философско-правовой литературе пока 
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еще не сложилось четкого понимания «правовая действительность», хотя сам 

этот термин применяется исследователями. В научной литературе правовую 

действительность часто понимают, как «юридическое, правовое бытие», 

«правовую форму», «правовую жизнь», «правовую сферу», «правовую 

систему». Между ними, бесспорно, немало общего. Все они выступают своего 

рода комплексными, широкими категориями, включающими многочисленные 

юридические элементы – правовые акты, правосознание, правовую практику, 

правоотношения и т. п. Эти понятия взаимосвязаны, обозначают собой 

довольно крупные пласты бытия права, содержат в себе различные формы его 

проявления. Вместе с тем «правовая действительность», как представляется, – 

самостоятельная юридическая категория, отличающаяся от вышеназванных 

категорий [15]. 

Правосознание – это отношение людей к праву, основанное на знаниях о 

праве и чувствах [34]. То есть субъективное восприятие правовых явлений. Это 

одна из форм общественного сознания, представляющая собой 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. 

Правосознание не только отражает юридическую действительность, 

поведение людей в сфере права, но и участвует в регулировании поведения, а 

также в определении тех отношений общественной жизни, которые объективно 

нуждаются в правовой регламентации.  

Правосознание – это совокупность представлений и чувств, взглядов и 

эмоций, оценок и установок, выражающих отношение людей к действующему 

и желаемому праву [34]. Это неизбежный спутник права. Существование права 

нераздельно связано с волей и сознанием людей. Требования общественной 

жизни не могут быть выражены в качестве юридических предписаний до тех 

пор, пока они не пройдут через волю и сознание людей. 

Право, как социальное явление вызывает то, или иное отношение к нему 
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людей, которое может быть положительным (человек понимает необходимость 

и ценность права) или отрицательным (человек считает право бесполезным и 

ненужным) [1]. 

Правосознание – это одобрительная или отрицательная реакция людей на 

вновь принятые законы, на конкретные проекты нормативных актов и т.п. 

Правосознание теснейшим образом спряжено с философскими теориями, 

идеологическими воззрениями, религиозными доктринами. Правосознание есть 

совокупность представлений и чувств, выражающих отношение людей к праву 

и правовым явлениям в общественной жизни [15]. 

Правосознание обычно не существует в «чистом» виде, оно взаимосвязано 

с другими видами и формами осознания реальности и действительности.  

Русский правовед И. А. Ильин рассматривал правосознание как 

совокупность воззрений на право, на государство, на всю организацию 

общественной жизни [13]. 

Так, В. В. Дорошков, А. В. Кузько рассматривают правовое сознание как 

составную часть правовой культуры [10]. К примеру, Ю. А. Свирин пишет: 

«Правосознание – это, собственно говоря, одна из форм общественного 

сознания, среди которых можно назвать и другие формы, такие как мораль, 

религия, наука, философия. Правосознанию присуща своя самостоятельность, 

так как правовые взгляды, идеи, теории живут некой обособленной жизнью 

независимо от экономики, политики и даже позитивного законодательства» [29, 

C. 33]. 

Наиболее зримую роль играет правосознание на стадии реализации права, 

в процессе воплощения в жизнь юридических прав и обязанностей. Жизнь 

человека ясно демонстрирует, что сознание, мысль, образ, волевое усилие 

действительно управляют поведением людей, инициируют и регулируют их 

действия и поступки во всех сферах жизнедеятельности, в том числе правовой. 

В работах В. А. Суслова правосознание трактуется как «разноплановый 

сплав идеологии и психологии», включающий в себя совокупность идей и 

знаний о праве и правовой действительности, а также эмоции, ориентации, 
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пристрастия, установки, возникающие в связи с правовым поведением людей, 

деятельностью правоохранительных органов и т.п., включая в его структуру 

знание о праве, оценку действующего права и правоотношений, возникающих в 

различных его отраслях [32]. В качестве объекта отражения при этом выступает 

правовая жизнь, действующие правовые установки.  

Аналогичной точки зрения придерживается Н. Л. Гранат, определяя 

правосознание как «область сознания, отражающую правовую 

действительность в форме юридических знаний и оценочных отношений к 

праву и практике его реализации, правовых установок и ценностных 

ориентаций, регулирующих поведение человека в юридически значимых 

ситуациях» [7, С. 106]. 

Как представлено в работах А. В. Мицкевича и В. А. Обухова, 

правосознание личности представляет собой сплав социального и 

индивидуального, отражает объективные условия жизни, отношения, в которые 

включен индивид, а также свойства и качества самой личности 

(психологические, биофизиологические, демографические). 

Согласно точке зрения В. Л. Васильева «правосознание – это одна из форм 

общественного сознания, отражающая общественные отношения, которые 

регулируют или должны быть урегулированы нормами права, чье содержание и 

развитие обусловливается условиями существования общества» [3, С. 98]. 

Более развернуто и емко определение, данное Д. Я. Ягофаровым, который 

представляет правосознание как совокупность знаний, идей, убеждений, в 

целом мировоззрения, а также чувств, эмоций, настроений, ценностных 

ориентаций, установок, оценок, выражающих отношение людей, социальных 

групп, общества в целом к действующему или желаемому праву, его 

ценностям, принципам, нормам, поведению в сфере права как правомерному 

или неправомерному, справедливому или несправедливому [40]. 

В понимании А. В. Грошева правосознание – это не только совокупность 

распространенных в обществе идей, представлений и ценностных отношений, 

выражающих отношение людей к праву, поведению людей, к ценности 
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общественных учреждений и действующих правовых норм, но и фактор, 

детерминирующий правовую норму как способ отражения общественной 

необходимости правового регулирования той или иной сферы общественных 

отношений. Такая интерпретация понятия правосознания содержит иное 

нежели у других исследователей представление об объектах отражения, а 

именно, помимо действующего права и правовой действительности автор 

относит к ним идеи и взгляды о правовых нормах, которые должны будут 

существовать в будущем, подчеркивая этим законотворческую функцию 

правосознания [8]. 

Таким образом, проанализировав определения правового сознания, данные 

различными авторами, мы считаем, что правосознание – это совокупность 

представлений, чувств, взглядов, эмоций, оценок и установок на правопорядок 

как систему общественных отношений, в которой поведение субъекта является 

правомерным и обеспечивает ему урегулирование социальных взаимосвязей. 

Правосознание – сложное правовое образование, складывающееся из трех 

частей: правового отражения, правового познания, правового отношения, 

которые можно рассматривать как стадии правосознания. Правосознание – это 

отражение правовой действительности, ее познание и отношение к ней. От 

уровня, качества, характера, содержания правосознания в значительной степени 

зависит то, каким будет поведение человека в обществе. 

 

 

1.2 Психологические особенности юношеского возраста 

 

 

Возраст является одной из важных характеристик юношества. В XVIII веке 

Ж. Ж. Руссо была заложена теоретическая основа концепции юношеского 

возраста. И с этого периода Ж. Ж. Руссо были выделены следующие 

возрастные периоды: 16 – 17 лет – ранняя юность; 17 – 20 лет – собственно 

юность; 20 – 21 год – поздняя юность. 
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Западные ученые (Д. Векслер, Д. Биррен, Д. Бромель), занимавшиеся 

проблемой возрастной психологии, выделили следующие классификации:  

– юность – от 16 до 21 года, ранняя зрелость – от 21 до 25 лет (Д. Векслер);  

– юность – от 11 до 21 года, ранняя зрелость от 21 до 25 лет (Д. Бромель).  

В западной психологии вообще преобладает традиция общего объединения 

подросткового возраста и юности в единый возрастной период, называемый 

периодом взросления [38]. 

Возрастные границы юношества (17 лет – 21 год) устанавливаются, исходя 

из стадий физиологического развития и полового созревания (акселерация) 

человека. Энциклопедическое определение понятия «юноша» определяется как 

«молодой», «малый», «парень от 15 до 21 лет и более». Юношеский возраст – 

период жизни человека между подростковым возрастом и взрослостью. 

Принятой специалистами по проблемам возрастной морфологии, физиологии и 

биохимии юношеский возраст был определен как 17 – 21 г. – для юношей и 16 –

20 лет – для девушек [25]. 

В психологической науке И. С Кон, разработал известную теорию 

перехода от детства к взрослости и разделил их на основные три этапа: 

подростковый, юношеский, поздняя юность. Именно «переходной возраст» как 

стадия перехода от детства к зрелости имеет свою биологическую основу как 

половое созревание, поэтому его называют пубертантным периодом в 

психологической науке. Этот период предполагает не только физическое 

созревание, но также приобщение к культуре, овладение определенной 

системой знаний, норм и навыков, благодаря которым индивид может 

трудиться, выполнять общественные функции и нести вытекающую 

социальную ответственность.  

Как отмечает, И. С. Кон, «периодизация жизненного пути всегда включает 

нормативно-ценностный момент, указание на то, какие задачи должен решать 

индивид, достигший данного возраста, чтобы своевременно и успешно перейти 

в следующую жизнь и возрастную категорию». Именно юношеский возраст, 

характеризуется зарождением значимых новообразований, детерминирующих 



14 

 
 

развитие значимых личностных структур [18]. 

Выготский Л. С. для установления этапов психического развития человека, 

[4], выделяет основные психологические признаки возрастных периодов, на 

основе следующих трех параметров: социальная ситуация, которая приводит к 

формированию психических новообразовании как продукта возрастного 

развития, ведущие виды деятельности, необходимые для психического 

развития человека и социальное общение. Именно социальная ситуация как 

одна из основных психологических характеристик юношеского возраста 

рассматривает самостоятельный выход в профессиональную деятельность, 

который определяет дальнейшее место и социальный статус человека в 

обществе. 

Именно, одним из важных, составляющую психологическую основу 

одного из психических новообразовании личности является профессиональное 

самоопределение в юношеском возрасте, который составляет осознание 

человека в качестве взрослого представителя социума, личностная потребность 

осознания социального места и признание его как профессионала. Поэтому 

самым важным делом для юношества становится выбор профессии, который 

систематизирует его мотивационные тенденции в юношеском возрасте, 

исходящие от личностных интересов и мотивов, порождаемых условиями 

профессионального выбора [37]. 

Возрастной период юношества является для человека особо важным 

этапом перехода от детства к юношеству – он вступает во взрослую, и в 

самостоятельную жизнь. Юношеский период развития есть самое начало 

самостоятельной и взрослой жизни человека. Поэтапность перехода от детства 

к самостоятельности предполагает завершение физического созревания, 

достижение социальной зрелости и период завершения первичной 

социализации человека в обществе [6].  

Ананьев Б. Г., в юношеском возрасте, выделил две основные фазы. Фазу 

ранней юности отличающей неопределенностью положения человека в 

обществе. В этом возрасте юноша осознает, что уже не ребенок, но вместе с тем 
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еще и не взрослый. Юность по определению, Б. Г. Ананьева, как таковая, 

представляет собой начальное звено зрелости. По его утверждению, 

юношеский возраст является сензитивным периодом для развития основного 

социогенного потенциала человека. Одним из главных мотивов проявления 

такого потенциала является познавательно-психический процесс в 

продуктивной деятельности юношеского возраста. Профессиональное 

становление есть характерная черта юношеского возраста в процессе 

социализации. Период жизни человека от 17 до 25 лет, считает Б. Г. Ананьев, 

имеет важное значение как завершающий этап формирования личности на 

стадии профессионализации. К 17 годам у личности создаются оптимальные 

субъективные условия для формирования навыков самообразовательной 

деятельности [1]. 

Стремление личности приобрести социально-значимую профессию 

усиливает творческие способности, развивает интеллектуальные и физические 

возможности в юношеском возрасте. Становление юношеского интеллекта 

выражается в обобщении, поиске закономерностей развития и принципов 

познания как одного из основ новообразовании проявляющейся в юношеском 

возрасте [35].  

Изучение закономерностей развития человека в юношеском возрасте как 

периоде интенсивного интеллектуального развития, профессионального 

становления, усвоения социальных ролей, вхождения в новую «взрослую» 

жизнь позволяет говорить об особенностях юношеского возраста в процессе 

социализации личности. Это период количественного и качественного развития 

человека, который относится к началу самостоятельной и взрослой жизни как 

ответственный период личностно-профессионального развития [39]. 

Личность в юношеском возрасте выбрав профессию, ориентирован на 

социальный статус, на формирование своего мировоззрения и самосознания как 

основного психологического новообразования юношеского возраста. 

Психические новообразования в юношеском возрасте имеют возрастную 

психофилогенетическую основу, которая проявляется как объективный 
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показатель количественного и качественного изменении.  

Основными психические новообразования юношеского возраста являются: 

становление и развитие самосознания, развитое осознание личностного «Я», 

активное формирование мировоззрения, жизненных планов; установка на 

построение личной жизни, глубокая рефлексия и самоопределение в выборе 

профессии, развитие идентичности, вхождение в социум.  

В процессе профессионального становления в вузе нарастает тенденция к 

индивидуализации во всех основных компонентах профессиональной 

направленности, которые закладывают личностно-профессиональные качества, 

необходимые будущему специалисту. При рассмотрении вопроса возрастных 

особенностей юношеского периода, психологические новообразования 

приводят к успешному профессиональному становлению будущего 

специалиста [35]. 

Возрастные особенности юношеского периода характеризуется: 

1. C биологической, где проявляются врожденные качества человека как 

индивида: телосложение, черты лица, цвет кожи, разрез глаз, рост, тип высшей 

нервной деятельности, строение анализаторов, рефлексы, инстинкты, 

физическая выносливость организма, и которые под влиянием внешних 

факторов видоизменяются. 

2. C психологической – это психические свойства человека с учетом 

индивидуальных особенностей личности, от которых зависит общее протекание 

всех психических процессов и возникновение психических состояний человека 

в юношеском возрасте как особый период психических новообразований. 

3. C социальной – личность в юношеском возрасте является 

представителем определенной социальной группы, который активно 

включается в социальные отношения и активно усваивает социальные роли в 

процессе взаимодействия в обществе. 

Центральный психологический процесс в юношеском самосознании – 

формирование личной идентичности, чувство индивидуальной 

самотождественности, преемственности и единства [17]. 
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Таким образом, юношеский возраст – это период ориентированы на 

профессиональное становление личности как основного психического 

новообразования, проявляющегося в учебно-воспитательном процессе 

образовательного пространства. 

 

 

 

1.3 Особенности девиантного поведения в юношеском возрасте 

 

 

Как ни различны формы девиантного поведения, они взаимосвязаны. 

Пьянство, употребление наркотиков, агрессивность и противоправное 

поведение образуют единый блок, так что вовлечение юноши в один вид 

девиантных действий повышает вероятность его вовлечения также и в другой. 

Противоправное поведение, в свою очередь, хотя и не столь жѐстко, связано с 

нарушением норм психического здоровья. Совпадают и способствующие 

девиантному поведению социальные факторы (школьные трудности, 

травматические жизненные события, влияние девиантной субкультуры или 

группы). Девиантное поведение вначале всегда бывает немотивированным. 

Подросток, как правило, хочет соответствовать требованиям общества, но по 

каким-то причинам (конституциональные факторы, социальные условия, 

неумение правильно определить свои социальные идентичности и роли, 

противоречивые ожидания значимых других, недостаток материальных 

ресурсов, плохое овладение нормальными способами социальной адаптации 

или преодоления трудностей он не может этого сделать. Это отражается в его 

самосознании и толкает на поиск в других направлениях [17]. 

Важнейший фактор такого развития – девиантные сверстники. Наличие 

девиантной группы:  

 облегчает совершение девиантных действий, если личность к ним 

внутренне готова;  
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 обеспечивает психологическую поддержку и поощрение за участие в 

таких действиях; 

 уменьшает эффективность личных и социальных контрольных 

механизмов, которые могли бы затормозить проявление девиантных 

склонностей. При этом образуется порочный круг [18]. 

Девиантные поступки увеличивают привлекательность совершающего их 

подростка для других, которые принимают такой стиль поведения; совершая 

антинормативные поступки, подросток привлекает к себе внимание, интерес и 

т.д. Вместе с тем девиантные поступки усиливают потребность подростка в 

социальном одобрении группы, особенно если он вырос в нормальной среде, 

где такие действия осуждаются. Наконец, девиантные действия вызывают 

отрицательное отношение к санкции со стороны «нормальных» других, вплоть 

до исключения девиантного подростка из общения с ними. Это социальное 

отчуждение способствует активизации общения подростка с девиантной 

средой, уменьшает возможности социального контроля и способствует 

дальнейшему усилению девиантного поведения и склонности к нему. Для этой 

ситуации характерно формирование обратной зависимости между 

отношениями подростка в семье и степенью его вовлечѐнности в девиантные 

группы. В результате девиантные поступки из немотивированных становятся 

мотивированными [27].  

Потребности сегодняшней жизни общества диктуют необходимость 

создания системы специальной социально-психологической помощи для 

студентов юношеского возраста с девиантным поведением. Юношеский 

возраст – это период перехода от зависимого детства к самостоятельной и 

ответственной взрослости, что предполагает, с одной стороны, завершение 

физического, в частности полового, созревания, а с другой – достижение 

социальной зрелости. Внедрение психолого-коррекционных программ в 

широкую практику сопряжено с созданием и развитием соответствующих 

психологических служб, разработкой и публикацией научно-методической 

литературы, подготовкой и переподготовкой практических психологов, 
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педагогов-психологов, социальных педагогов, созданием центров социально-

психологической поддержки и помощи детям и подросткам. Профессиональное 

сотрудничество учителя, социального педагога и педагога-психолога – гарантия 

того, что будут поняты особенности и возможные трудности психического 

развития детей и подростков; будет оказана своевременная психолого-

педагогическая помощь в рамках психолого-коррекционной стратегии [22]. 

В настоящее время проблема девиантного поведения в юношеском 

возрасте приобрела особую значимость в связи с общесистемным кризисом 

нашего общества. Размытость норм, ослабление социальной регуляции 

искажает культурные и духовные устои. Негативные тенденции общества 

особенно отразились на детей данного возраста [17].  

Юношеский возраст представляет собой период кризиса. В этот период 

идет осознание жизненных ценностей, на основе которых строятся дальнейшие 

отношения с окружающим миром. Высокий уровень юношеской преступности, 

рост неформальных молодежных объединений, высокая агрессивность делают 

проблему отклоняющегося поведения особо актуальной на сегодняшний день. 

Юношеский возраст – один из наиболее сложных периодов развития человека 

[38]. Несмотря на относительную кратковременность, он во многом определяет 

дальнейшую жизнь человека. На этом возрастном этапе преимущественно 

происходит формирование характера и других основ личности. Эти 

обстоятельства: переход от опекаемого взрослыми детства к 

самостоятельности, смена привычного школьного обучения на другие виды 

социальной деятельности, а также бурная гормональная перестройка организма 

– делают молодого человека особенно уязвимым и податливым отрицательным 

влияниям среды [35].  

Как отмечают психологи (Кон И. С., Беличева С. А., Зюбин Л. М., 

Змановская Е. В., Алемаскин М. А., Клейберг Ю. А., Невский И. А., и др.), 

именно в этих возрастных рамках наиболее часто проявляются различные типы 

отклоняющегося поведения. 

Динамизм социальных процессов, изменения во многих сферах 



20 

 
 

общественной жизни неизбежно приводят к увеличению девиаций, 

проявляющихся в поведенческих формах, отклоняющихся от норм. Наряду с 

ростом позитивных девиаций (политическая активность населения, 

экономическая предприимчивость, научное и художественное творчество) 

усиливаются девиации негативные – насильственная и корыстная преступность, 

алкоголизация и наркотизация населения, подростковая делинкветность, 

аморальность [38].  

Таким образом, девиантное поведение является показателем уровня 

дефицита морального и нравственного развития общества. 

Стремительное распространение различных видов девиантного поведения 

среди молодежи связано с одновременным существованием нескольких групп 

факторов, каждая из которых, взятая в отдельности, отнюдь не является 

однозначно провоцирующей. Мы имеем в виду особенности возраста, 

системный кризис общества, снижение жизненного уровня населения и др. 

Указанные группы факторов, взятые каждая отдельно, скорее создают общую 

негативную ситуацию детства в России. Однако их одновременное воздействие 

и порождает необычайно благоприятные условия для юношеской девиации. 

К основным условиям и причинам возникновения девиантного поведения в 

юношеском возрасте, как правило, являются: 

1. Индивидуально-психологические особенности, способствующие 

формированию девиаций поведения: нарушения в эмоционально-волевой 

сфере.  

2. Акцентуации (чрезмерно выраженные отдельные черты) характера 

личности как крайний вариант нормы, при которой отдельные черты характера 

чрезмерно усилены, при этом существует избирательная уязвимость в 

отношении определенного рода психогенных воздействий при хорошей и даже 

повышенной устойчивости к другим.  

3. Бурно протекающий юношеский кризис, стремление к взрослости, на 

фоне противоречий физиологического и психического развития.  

4. Негативное влияние стихийно-группового общения в формировании 
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личности.  

5. Социально-педагогические причины, среди которых выделяются семья 

(родительская) и школа [25]. 

Таким образом, юношеский возраст является одним из важнейших в жизни 

человека. К отклоняющемуся поведению относятся различные действия 

личности юношеского возраста агрессивного, антисоциального, аддиктивного 

характера (алкоголизм, токсико- и наркомания) и различные правонарушения. 

Многие качества личности, сформированные в юношеском возрасте, и 

принятые в этот период решения оказывают влияние на всю дальнейшую 

судьбу человека. Однако общая характеристика юношеского возраста может в 

различной мере отражать психологические особенности юноши или девушки в 

каждом индивидуальном случае. Анализируя вышеизложенное, можно сказать, 

что в юности осуществляется формирование личности как системы отношений: 

юность стремится сформировать внутреннюю позицию по отношению к себе, 

по отношению к другим людям, а также к моральным ценностям. 

 

 

1.4 Формирование правосознания в подростковом и юношеском возрасте 

 

 

Моральное сознание существенным образом связано с развитием 

правосознания, основы которого закладываются значительно раньше. 

А. А. Глисков, М. Г. Садовский, В. М. Сапогов и ряд других ученых, исходя из 

представлений о возрастной периодизации формирования социально-правовых 

представлений и навыков у детей, выделяют несколько критериев 

сформированности правосознания:  

 социальная нормативность в собственном поведении (10 – 15 лет);  

 наличие навыков социально-правового управления (12 – 18 лет); 

  наличие устойчивых навыков взаимодействия с публичными 

институтами (15 лет и старше);  
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 наличие представлений об относительности социальных норм и 

инструментах их реализации в обществе (15 лет и старше);  

 наличие глубоких представлений об объективном праве, его назначении 

и роли в жизни каждой личности (15 лет и старше) [15]. 

Однако, именно юношеский возраст оказывается особенно важным для 

становления правового сознания личности. Усвоенные морально-нравственные 

нормы и определенная степень принятия законов государства обеспечивает 

юноше условия для социальной адаптации и социализации и, в конечном счете, 

становление личности.  

Центральной задачей юношеского возраста является поиск личной 

идентичности. Конфликтным фактором в данном случае является трудность 

согласования собственных переживаний, переживаний окружающих и 

приспособления к общественным нормам. Особую трудность создают ситуации 

принудительной изоляции, когда слишком остро ощущается дефицит 

социальных норм, порождающий неадекватное поведение [9].  

Социальное развитие, которое приводит к образованию личности, 

приобретает в самосознании опору для своего дальнейшего развития. На основе 

созревания своего «Я» происходит пересмотр ценностных представлений и 

перенос функции образца с родителей на референтную группу, принятие 

ценностных представлений, культурных традиций. После протеста и мятежа 

молодые люди принимают многие ценности, свойственные их культурному 

окружению. По мере взросления и отказа от эгоцентризма моральные 

обязательства начинают выступать как взаимные, как согласование оценки 

других и самооценки, цели развития начинают приобретать более 

оформленный и социальный характер [5]. 

Существенным условием становления «Взрослого Я» является правовая 

социализация, связанная с развитием правового сознания (самосознания). 

По мнению З. Х. Кочесокова, правовое сознание аккумулирует в себе не 

только общесоциальные факторы жизни, но и в значительной степени 

национальные особенности бытия людей, человеческого общежития во всем их 
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многообразии. Обусловленность особенностей, свойств, качеств и содержания 

правового сознания национальными чертами предопределяется во многом 

характером процессов происхождения этносов и как следствие этого – 

соответствующей культурой, определенным образом жизни, которые 

основываются на складывающихся духовных ценностях и закрепляются в 

традициях, обычаях, нормах морали, религии и других социальных 

регуляторах [19]. 

Успех в правовой социализации во многом определяется достигнутым 

уровнем правового развития самого общества, семьи, правовой культуры, в том 

числе и степенью развитости правового воспитания и обучения. Правовая 

социализация может быть как позитивной, так и негативной [21].  

Многие авторы указывают, что проблема становления правосознания у 

юношей в современном обществе должна решаться системно при 

взаимодействии специалистов разных учреждений и ведомств – прежде всего 

образовательных учреждений, центров социальной помощи семье и детям, 

департамента по молодежной политике, культуре и спорту, общественных 

организаций и политических партий и др. [26].  

Необходимо уточнить, что правовое воспитание – это не юридический 

всеобуч, это не «зубрежка» законов. Правовое воспитание охватывает все 

формы и направления деятельности государственных органов и общественных 

объединений, иных социальных институтов общества по формированию 

правосознания широких слоѐв населения, уважения граждан к закону. В 

юношеском возрасте такая деятельность может осуществляться наиболее 

целенаправленно, так как с одной стороны, подросток уже обладает 

определенными навыками рефлексивного мышления и начинает 

сепарироваться от родителей, с другой стороны, он еще находится в таких 

социальных институтах, которые позволяют проводить работу по содействию 

становления правосознания [16].  

Существуют разные методы формирования правосознания у девиантных 

юношей.  
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Основа правосознания подростков – их правовое просвещение. Правовые 

знания содействуют правильному пониманию общественных явлений, 

способствуют развитию социальной активности подростков, дают возможность 

правильно ориентироваться в жизни, определять грань между дозволенным и 

запрещенным, выбирать законные пути и средства защиты личных прав и 

интересов.  

Правовое просвещение девиантных подростков способствует 

формированию у них специфического правового понятийного аппарата 

мышления, при помощи которого производятся отбор, классификация и 

переработка поступающей извне правовой информации [11].  

При правовом просвещении необходимо включать: Конституцию РФ, 

административные, трудовые и уголовные законодательства.  

Основными формами правового просвещения являются лекции по 

правовой тематике; правовые беседы; использование документальных фильмов, 

телевидения; диспуты, обсуждение новостей, статей, позволяющее не только 

пополнить запас правовых знаний, но и сформировать иное отношение к ним; 

наглядная агитация (тематические стенды, папки с вырезками газетных и 

журнальных статей, специальная литература, видео- и аудиозаписи), 

обсуждение СМИ и т.д.  

СМИ являются одним из основных источников формирования 

правосознания, а также средством правовой пропаганды, которая заключается в 

распространении правовых идей и правовых требований в обществе. И от того, 

насколько грамотной, объективной будет данная информация, зависит уровень 

правосознания и потребность совершать правомерные и противоправные 

действия [28].  

Немаловажным условием является обеспечение каждому девиантному 

подростку активной позиции. Она способствует более глубокому осознанию и 

усвоению девиантных подростками правовых норм, обостряет чувство 

ответственности [12].  

В правовом просвещении используется метод поощрения – это метод 
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внешнего активного стимулирования, побуждения подростков к 

положительной, инициативной, творческой деятельности. Оно осуществляется 

с помощью общественного признания успехов, награждения, поочередного 

удовлетворения их духовных и материальных потребностей. Поощрение 

возбуждает положительные эмоции, тем самым вселяет уверенность, повышает 

ответственность, порождает оптимистические настроения и здоровый 

социально-психологический климат, развивает внутренние творческие силы 

воспитуемых, их позитивную жизненную позицию [14]. 

Еще важный метод принуждения – это метод воздействия, который имеет 

две модификации: морально – психологический и физический. Он похож на 

метод убеждения, так как главная задача принятие точку зрения другого 

(психолога, педагога и т.д.). Как при методе убеждения, так и при методе 

принуждения подросток начинает обосновывать свою личную точку зрения с 

помощью различных доказательств. Поэтому метод убеждения и метод 

принуждения, считаются основными методами при психологическом 

воздействии на своего собеседника [33].  

Особенно важно развивать правосознание подростков с девиантным 

поведением с помощью активных методов, в частности в рамках тренинга или 

профилактической программы. В разработку тренинга или программы можно 

вносить и использовать разные формы и методы: 

 проблемную игру, которая представляет собой проблемную ситуацию, 

требующую совместных действий по ее преодолению всеми участниками; 

 или беседу, групповую дискуссию;  

 тренинговые упражнения направленные на формирования 

правосознания;  

 арт-терапия (рисование плакатов, выпуск газет, рисование преступника 

и т.д.);  

 демонстрация примеров и т.д. [20, 31]. 

Таким образом, становление правового сознания в юношеском возрасте 

можно отнести, если не к важной задаче взросления, то уж совершенно точно к 
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непременному условию психологического взросления личности. Важно 

формировать правосознание у девиантных юношей используя для этого разные 

методы. Существуют разные методы формирования правосознания у 

девиантных юношей. Основа правосознания подростков – их правовое 

просвещение. При правовом просвещении необходимо включать: Конституцию 

РФ, административные, трудовые и уголовные законодательства. Особенно 

важно развивать правосознание подростков с девиантным поведением с 

помощью активных методов, в частности в рамках тренинга или 

профилактической программы.  

Вывод по главе. 

Понятие «правосознание» в юридической литературе понимается как: 

знание, отражение, отношение, восприятие, представление о праве. Сознание 

может включать мысли, восприятие, воображение и самосознание и др.  

Правосознание – это отношение людей к праву, основанное на знаниях о 

праве и чувствах. То есть субъективное восприятие правовых явлений. Это 

одна из форм общественного сознания, представляющая собой 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.  

Возрастные границы юношества (17 лет – 21 год) устанавливаются, исходя 

из стадий физиологического развития и полового созревания (акселерация) 

человека.  

В настоящее время проблема девиантного поведения в юношеском 

возрасте приобрела особую значимость в связи с общесистемным кризисом 

нашего общества. Размытость норм, ослабление социальной регуляции 

искажает культурные и духовные устои. К основным условиям и причинам 

возникновения девиантного поведения в юношеском возрасте, как правило, 

являются: индивидуально-психологические особенности, акцентуации, 

юношеский кризис, негативное влияние стихийно-группового общения в 
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формировании личности, социально-педагогические причины, среди которых 

выделяются семья (родительская) и школа. Однако, именно юношеский возраст 

оказывается особенно важным для становления правового сознания личности. 

Усвоенные морально-нравственные нормы и определенная степень принятия 

законов государства обеспечивает юноше условия для социальной адаптации и 

социализации и, в конечном счете, становление личности. Поэтому важно 

проводить исследования правосознания у девиантных юношей.  

Существуют разные методы формирования правосознания у девиантных 

юношей. Основа правосознания подростков – их правовое просвещение. При 

правовом просвещении необходимо включать: Конституцию РФ, 

административные, трудовые и уголовные законодательства. Особенно важно 

развивать правосознание подростков с девиантным поведением с помощью 

активных методов, в частности в рамках тренинга или профилактической 

программы.  
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II ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРАВОСОЗНАНИЯ У 

ДЕВИАНТНЫХ ЮНОШЕЙ 

 

 

2.1 Ход и описание исследования 

 

 

Для исследования правосознания у девиантных юношей, мы провели 

эмпирическое исследование, которое состоит из следующих этапов: 

 диагностика юношей на склонность к девиантному поведению и 

разделение респондентов на юношей склонных к девиантному поведению и не 

склонных; 

 выявление уровня сформированности правосознания юношей; 

 проведение профилактической программы на формирование 

правосознания у выявленных склонных к девиантному поведению юношей; 

 проведение вторичного диагностического исследования; 

 статистическая обработка данных и подтверждение гипотезы. 

В исследование приняли участие 50 юношей КГБ ПОУ 

«Красноярского техникума социальных технологий». Известно, что из них 18 

юношей стоят на учете КДН, 10 юношей с плохой характеристикой по 

поведению. 

Мы использовали следующие методики:  

1. Тест СДП (склонность к девиантному поведению) Э. В. Леус;  

2. Методика изучения правосознания Л. А. Ясюковой;  

3. Статистическая обработка данных t-критерий Стьюдента.  

Опишем их подробнее. 

1. Тест СДП (склонность к девиантному поведению) Э. В. Леус. 

Методика предназначена для измерения для оценки степени выраженности 

дезадаптации у подростков с разными видами девиантного поведения. 

Разработанный способ представляет собой опросник, состоящий из 75 
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вопросов, разбитых на 5 блоков по 15 вопросов в каждом. 

Определяют показатели выраженности: зависимого поведения (ЗП), 

самоповреждающего поведения (СП), агрессивного поведения (АП), 

делинквентного поведения (ДП), социально обусловленного поведения (СОП) 

по содержанию вопросов, каждый из которых оценивают в баллах по шкале 

опросника.  

В зависимости от набранной по шкале суммы баллов оценивают степень 

выраженности конкретных видов девиантного поведения: отсутствие признаков 

социально-психологической дезадаптации, легкая степень социально-

психологической дезадаптации, высокая степень социально-психологической 

дезадаптации.  

Способ позволяет получить максимально полную информацию о наличии 

разного рода поведенческих девиаций у подростков при проведении 

мониторинговых исследований.  

2. Методика изучения правосознания Л. А. Ясюковой. 

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

ответа. Методика 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. Ответы, совпадающие с 

ключом, оцениваются в 2 балла. Все ответы «в» оцениваются в 1 балл. 

Полученные баллы суммируются. Сумма характеризует общий уровень 

развития правового сознания подростка: 

 правовой нигилизм (слабый уровень) – 0 –  13 баллов; 

 основы правосознания заложены (средний уровень) – 14 – 18 баллов; 
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 правосознание в основном сформировано (хороший уровень) – 19 –  3 

балла; 

 правосознание сформировано полностью (высокий уровень) – 24 – 26 

баллов. 

Нормы по сферам правосознания: 

 0 – 3 балла – слабый уровень; 

 4 – 5 баллов – средний уровень; 

 6 – 7 баллов – хороший уровень; 

 8 баллов – высокий уровень. 

3. Статистическая обработка G- критерий знаков. 

Критерий знаков G предназначен для установления общего направления 

сдвига исследуемого признака. 

Он позволяет установить, в какую сторону в выборке в целом изменяются 

значения признака при переходе от первого измерения ко второму: изменяются 

ли показатели в сторону улучшения, повышения или усиления, или, наоборот, в 

сторону ухудшения, понижения или ослабления. 

 

 

2.2 Анализ данных первичной диагностики исследования 

 

 

Результаты респондентов по тесту «Склонность к девиантному 

поведению», Э. В. Леус для измерения для оценки степени выраженности 

дезадаптации у подростков с разными видами девиантного поведения 

представлены в приложении 1.  

Проанализировав полученные данные респондентов, мы отразили 

результаты на графике 2.1 в процентном соотношении по каждой шкале теста 

«Склонность к девиантному поведению» Э.В. Леус. 
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Рис. 2.1 Результаты респондентов по тесту СДП (склонность к девиантному 

поведению) Э. В. Леус в процентном соотношении 

 

 

Таким образом, мы выявили, что по социально обусловленному поведению 

высокое значение составило 36% (18 человек). Это показатель высокой 

адаптированности юношей в группе, но одновременно и свидетельство тесного 

слияния со значимой группой, что может быть одним из проявлений 

зависимости от других людей или общения.  

Средние значения по данной шкале 20% (10 человек). Для этих 

респондентов характерно общение, как ведущий вид деятельности и основа 
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психического и личностного развития; потребность в принадлежности к группе 

и ориентация на ее идеалы, стремление быть замеченным, принятым и 

понятым.  

Низкие значения составили 44% (22 человека). Это говорит о 

неадаптированности и даже изоляции респондентов от групп сверстников, 

замкнутости, скрытности. 

Делинквентное (допротивоправное) поведение сформировано у 44% (22 

человек). Респонденты имеют административные правонарушения – нарушение 

правил дорожного движения, мелкое хулиганство, сквернословие, нецензурная 

брань в общественных местах, оскорбительное приставание к гражданам, 

распитие спиртных напитков и появление в пьяном виде в общественных 

местах.  

Данные респонденты не исполняют своих непосредственных 

обязанностей, прогуливают без уважительных причин занятия, нарушают 

правила безопасности, совершают кражи, причинение вреда здоровью другим, 

угоны транспорта, вандализм, терроризм и другие поступки, за которые 

предусматриваются меры уголовной ответственности с 16 лет, а за некоторые 

преступления с 14 лет.  

В стадии формирования или предрасположенности к делинквентному 

поведению составило 12% (6 человек). Они готовы совершать подобные 

нарушения и иногда нарушают дисциплину, мелкие хулиганства. Не 

сформировано данное поведение у 44% (22 человек). Респонденты не нарушают 

законы и общественные правила.  

Зависимое (аддиктивное) поведение выявлено у 56% (28 человек). Данные 

респонденты употребляют запрещенные алкогольные напитки и табачные 

изделия. У 4% (2 человек) имеется предрасположенность к данному поведению. 

Они имеют привычку иногда курить, но не принимать каких либо запрещенных 

веществ. Не сформировано данное поведение у 40% (20 человек). Они ведут 

здоровый образ жизни. 

Агрессивное поведение составило 32% (16 человек). Данные респонденты 
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проявляют физическую и вербальную агрессию. Физическая и словесная 

агрессия имеют внешнее выражение, тогда как другие еѐ формы имеют 

довольно скрытый характер: вандализм, наблюдения за издевательствами, 

порча имущества и одежды, раздражение и вечное недовольство, обида и 

чувство вины, чрезмерная подозрительность, нападки и критикой в адрес 

другого человека.  

Всякая форма агрессивного поведения направлена на упрямое отстаивание 

подростком своей самости. Так как базисными потребностями ребѐнка является 

свобода и самоопределение, воспитатель, лишающий ребѐнка свободы 

действий, убивает естественные силы его развития.  

Предрасположенность к данному поведению имеют 24% (12 человек). Они 

готовы проявить агрессию в определенных конфликтных ситуация. Не 

агрессивны – 44% (22 человека). Они спокойные личности, которые адекватно 

решают любые проблемы и адекватно реагируют на стрессовые ситуации. У 

них высокий самоконтроль над своими эмоциями. 

Самоповреждающее (аутоагрессивное) поведение не выявлено у 

респондентов. Они не стремятся причинить себе боль или физический вред, как 

сознательный отказ от жизни, связанный с действиями, направленными на ее 

прекращение, или незавершенными попытками. 

Перед исследованием, нам было известно, что из 50 респондентов: 18 

юношей стоят на учете КДН, 10 юношей с плохой характеристикой по 

поведению. Проанализировав полученные результаты, это подтвердилось.  

Таким образом, мы выявили, что 22 человека, юноши не склонные к 

данному поведению и 28 человек, юноши склонные к проявлению девиантного 

поведения. Далее, мы проведем диагностическое исследование с 28 

респондентами имеющие склонности к девиантому поведению.  

Первичные результаты респондентов по методике изучения правосознания 

(Л. А. Ясюковой) склонных к девиантному поведению юношей изложены в 

приложении 2. Проанализировав результаты, на графике 2.2 мы отобразили 

данные в процентном соотношении.  



34 

 
 

На рисунке 2.3 изложим результаты по сферам правосознания 

респондентов в процентном соотношении. 

 

 

Рис. 2.2 Результаты уровня правосознания в процентном соотношении 

склонных к девиантному поведению юношей по методике Л. А. Ясюковой 
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Рис. 2.3 Результаты по сферам правосознания в процентном соотношении 

склонных к девиантному поведению юношей по методике Л. А. Ясюковой 

Таким образом, у респондентов, мы выявили, что они имеют низкий 

уровень сформированности правосознания – 75% (21 человек). Данные юноши 

не признают правового регулирования, отрицательно относятся к самому 

принципу формального законодательного регулирования отношений, 

ориентируются только на морально-нравственные нормативы и только в том 

варианте, который сами признают. Отрицательно относится к любым другим 

морально-этическим нормам и жизненным ценностям, которые не совпадают с 

их собственным. Потенциально конфликтны при взаимодействии с людьми, 

которые придерживаются других взглядов. Может быть непоследовательными 

в поведении, не сдерживают обещаний, не выполняют договорных 

обязательств. Склоны действовать, исходя из собственных соображений, 

мнения, понимания ситуации, поступать так, как они сами считают 

правильным.  

У респондентов выражен слабый уровень бытовой сферы – 39,28% (11 

человек), средний уровень составил 57,14% (16 человек) и хороший 3,57% (1 

человек). В деловой сфере слабый уровень 96,42% (27 человек) и средний 

7,14% (1 человек). В гражданской сфере тоже слабый уровень 39,58% (11 

человек) и средний 60,71% (17 человек). Слабые правовые знания у 53,57% (15 

человек), средние знания 35,71% (10 человек) и хорошие у 7,14% (2 человек). 

Средний уровень сформированности правосознания респондентов 

составил 25% (7 человек). Т.е. правовое сознание сформировано не полностью. 

Правосознание раньше начинает формироваться в бытовой сфере, т.к. для этого 

достаточно только доброжелательности и расширения круга общения, и у 

подростков оно бывает в основном сформировано, но в деловой и гражданской 

сферах – часто еще отсутствует.  

При несформированности правосознания в бытовой сфере респонденты 

характеризуются потенциальной конфликтностью в межличностных 

взаимоотношениях из-за непонимания социального релятивизма, групповой 
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относительности морально-этических норм, из-за невозможности понять и 

принять другую, не свойственную им систему жизненных ценностей, признать 

ее правомерность. Образ мыслей и жизни, принятый в их окружении, кажутся 

им единственно верным. Такие респонденты эмоционально, а не рационально 

оценивают высказывания и поступки людей. Они не могут с уважением 

относиться к представителям других культур и национальностей.  

При несформированности правосознания в деловой сфере у респондентов 

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 законодательству.  

При несформированности гражданского сознания респондентов 

характеризует инфантилизм, принципиальная пассивность, нежелание 

проявлять инициативу, прикладывать личные усилия, самостоятельно искать 

выход из сложных жизненных ситуаций. У респондентов может отсутствовать 

чувство вины за невыполненные обязательства, некачественную работу, если 

они не получили буквальных указаний, распоряжений и объяснений.  

Таким образом, у склонных к девиантному поведению юношей 

несформированно правосознание. 

Далее для формирования правосознания у выявленных склонных к 

девиантному поведению юношей, мы разработали профилактическую 

программу. 

 

2.3 Профилактическая программа на формирование правосознания у 

девиантных юношей 

 

С учетом полученных данных, нами была разработана профилактическая 

программа по формированию правосознания у девиантных юношей. 

Правосознание играет важную роль в формировании и развитии не только 
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государства, но и самой молодѐжи. 

Правосознание – это одна из форм общественного сознания, 

представляющая собой 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 [34]. 

Можно назвать период юности сензитивным для формирования 

правосознания. Находясь в положении нестабильного социального статуса, 

юноши склонны отвергать существующие порядки, воспринимать 

сложившиеся нормы как устаревших и не могущие в полной мере 

удовлетворить их потребности в самоопределении и самовыражении. 

Недостаток осведомленности в правовом контексте может приводить к 

совершению правонарушений, которые молодыми людьми не расцениваются 

как таковые, и это повышает риск противодействия правоохранительным 

органам, усиливает непонимание и конфронтацию с правовой системой. 

Цель профилактической программы: формирование правосознания у 

юношей склонных к девиантному поведению. 

Задачи: 

 формирование правового сознания юношей с помощью: знаний о правах 

несовершеннолетних, знания Гражданского, Семейного и Трудового кодексов, 

знаний об ответственности за разные правонарушения (конфликты, насилие, 

употребление запрещенных веществ, алкоголи, оскорбления), знаний о видах 

правонарушений и их наказаний; 

 формирование знаний о законодательстве РФ; 

 воспитывать чувство ответственности за поступки, уважение к другим и 

к закону, законопослушание, правильное поведение в обществе, умение 

распознавать манипуляции; 

 формирование мотивации к благополучному будущему, учиться ставить 

позитивные цели. 
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Срок реализации: программа реализуется в течение 3 месяцев по 1 занятию 

в неделю. Итого 12 занятий. 

Продолжительность одного занятия – 90 мин. 

Форма проведения групповая. 

Структура занятий: организационный момент, основная часть, рефлексия. 

Методы и приемы: ситуационно-ролевые, деловые и развивающие игры, 

упражнения с игровыми элементами, соответствующие темам занятия, 

просвещение, дискуссии, мозговой штурм, арт-терапия, презентации. 

В таблице 2.1 отражен тематические план профилактической программы. 

Полный ее вариант описан в приложении 3. 

Таблица 2.1 

Тематический план профилактической программы на формирование 

правосознания у девиантных юношей 

№ 

дня 

занят

ия 

Тема Содержание Цель Кол-во 

часов 

1 2 3 4 5 

1 «Закон и 

поступки» 

Организационный момент. 

Правила работы на занятии. 

Разогрев-приветствие. 

Обсуждение «Что хорошего 

и плохого происходило в 

последнее время?» 

Познакомиться с правилами 

на занятии, которые нужно 

соблюдать.  

Познакомить участников и 

создать положительный 

настрой на занятие.  

Анализ собственного 

поведения участников и 

поведения других 

15 мин 

Основная часть. 

Притча.  

Упражнение «Эмоции и 

поступки» 

Формирование осознания 

для чего нужны законы.  

Обнаружение зависимости 

поступков от 

65 мин 

 

Продолжение таблицы 2.1 
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1 2 3 4 5 

  Лекция «Правовая 

ответственность 

несовершеннолетних» 

эмоционального состояния, 

создание предпосылок к 

формированию навыков 

управления своим 

поведением.  

Знакомство с основными 

статьями законодательства 

РФ, за которые несут 

ответственность. 

 

  Рефлексия.  

Упражнение «Круг 

эмоций» 

Выявление настроения 

участников и получение 

обратной связи. 

10 мин 

2 «Мои 

права» 

Организационный момент: 

напоминание правил 

работы на занятии. 

Упражнение приветствие. 

Беседа «Что плохого и 

хорошего произошло за 

последние дни?» 

Вспомнить правила, 

которые нужно соблюдать 

на занятии. 

Создать положительный 

настрой на занятие. 

Анализ собственного 

поведения и поведения 

других за последние дни. 

10 мин 

Основная часть. 

Лекция «Ваши права» 

Дискуссия «Имею право» 

Игра «Докажи свои права» 

Формирование знаний у 

подростков о своих правах 

по Гражданскому, 

Семейному и Трудовому 

кодексу РФ. 

Актуализировать 

представления о правах и 

обязанностей подростков 

Формирование правового 

сознания подростков. 

70 мин 

Рефлексия. Обсуждение. Получение обратной связи 

и подведение итогов 

занятия. 

10 мин 
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Продолжение таблицы 2.1 

1 2 3 4 5 

3 Ответствен

ность за 

конфликты 

Организационный момент: 

напоминание правил 

работы на занятии. 

Упражнение приветствие. 

Разминка «Ни кто не знает» 

Вспомнить правила, 

которые нужно соблюдать 

на занятии. 

Создать положительный 

настрой на занятие. 

10 мин 

Основная часть. 

Лекция «Статья 

законодательства, 

определяющие 

ответственность за 

применение вреда 

здоровью. 

Упражнение «Конфликт» 

Формирование знаний по 

правовой ответственности 

за причинение вреда 

здоровью. 

Формирование умений 

выходить из конфликтных 

ситуаций. 

70 мин 

Рефлексия. 

Упражнение «Нарисуй 

настроение» 

Получение обратной связи 

и подведение итогов 

занятия, положительное 

завершение. 

10 мин 

4 «Наркотик

и закон» 

Организационный момент: 

напоминание правил 

работы на занятии. 

Упражнение «Настроение» 

Обсуждение «Что 

произошло за последние 

дни» 

Создание 

доброжелательной рабочей 

обстановки.  

Анализ изменений в 

поведении подростков за 

последние дни. 

10 мин 

Основная часть. 

Лекция «Ответственность 

за хранения запрещенных 

веществ». 

Мозговой штурм 

Групповая дискуссия. 

Формирование знаний 

ответственности за 

применение, хранение и 

сбыт наркотиков. 

Выявление причин 

употребления наркотиков. 

Обсуждение влияния 

применения наркотиков на 

близких людей. 

70 мин 
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Продолжение таблицы 2.1 

1 2 3 4 5 

  Рефлексия. Арт-терапия 

«Дерево жизни». 

Обсуждение 

Получение обратной связи 

и подведение итогов 

занятия, положительное 

завершение. 

10 мин 

5 «Алкоголь 

и 

преступлен

ия» 

Организационный момент: 

напоминание правил 

работы на занятии. 

Разогрев «Мячик катись». 

Обсуждение «Что 

произошло за последние 

дни». 

Вспомнить правила, 

которые нужно соблюдать 

на занятии. 

Создать положительный 

настрой на занятие. Анализ 

собственного поведения и 

поведения других за 

последние дни. 

10 мин 

Основная часть. 

Лекция «Ответственность 

за нарушения совершенные 

в состоянии опьянения». 

Дискуссия «Альтернатива 

алкоголю» 

Формирование знаний 

ответственности за 

правонарушения в 

алкогольном опьянении. 

Поиск возможностей отказа 

от алкоголя. 

70 мин 

Рефлексия. Упражнение 

«Аплодисменты». 

Обсуждение 

Получение обратной связи 

и подведение итогов 

занятия, положительное 

завершение 

10 мин 

6 «Насилие» Организационный момент:  

Приветствие, напоминание 

правил работы на занятии. 

Обсуждение «Что произошло 

за последние дни». 

Вспомнить правила, которые 

нужно соблюдать на занятии. 

Анализ собственного 

поведения и поведения других 

за последние дни. 

10 мин 

Основная часть. 

Лекция «Знакомство с 

ответственностью за 

совершения сексуального 

насилия».  

Дискуссия «Как избежать 

Формирование знаний об 

ответственности сексуального 

насилия.  

Ознакомление подростков в 

правильном выборе действий 

при ситуации 

70 мин 
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Продолжение таблицы 2.1 

1 2 3 4 5 

  сексуальное насилие» насилия  

Рефлексия. Упражнение 

«Комплименты». 

Обсуждение. 

Получение обратной связи 

и подведение итогов 

занятия, положительное 

завершение 

10 мин 

7 «Человек в 

мире 

правил» 

Организационный момент:  

Приветствие, напоминание 

правил работы на занятии. 

Обсуждение «Что 

произошло за последние 

дни». 

Вспомнить правила, 

которые нужно соблюдать 

на занятии. 

Анализ собственного 

поведения и поведения 

других за последние дни. 

10 мин 

Основная часть. 

Лекция «Знай правила 

поведения» 

Игра-викторина «Угадай 

правонарушения» 

Формирование знаний о 

нормах и правилах 

поведения в обществе.  

Закрепление знаний о видах 

правонарушения. 

70 мин 

Рефлексия. 

Игра «Пожелание» 

Осознание 

результативности занятия. 

Обсуждение, выводы. 

10 мин 

8 «Ответстве

нность» 

Организационный момент:  

Приветствие, напоминание 

правил работы на занятии. 

Упражнение «Модное 

приветствие» 

Вспомнить правила, 

которые нужно соблюдать 

на занятии. 

Создать положительный 

настрой на занятие 

10 мин 

Основная часть. 

Беседа «Ответственность за 

нарушения закона». 

Презентация. 

Разбор ситуаций 

Формирование знаний об 

ответственности при 

нарушении закона. 

Применение полученных 

знаний на примерах ситуаций. 

75 мин 

Рефлексия. Обсуждение. Получение обратной связи и 

подведение итогов занятия 

5 мин 

9 «Манипул

яция» 

Организационный момент:  

Приветствие, напоминание 

Вспомнить правила, которые 

нужно соблюдать 

10 мин 
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Продолжение таблицы 2.1 

1 2 3 4 5 

  правил работы на занятии 

Упражнение «Продолжи 

фразу» 

на занятии. Узнавание друг 

друга глубже. 

 

Основная часть. 

Мини лекция с элементами 

беседы. 

Упражнение «Да-Нет» 

Упражнение «Отказ» 

Упражнение «Тосты» 

Ознакомление с основными 

признаками манипуляций. 

Изучение способов 

сопротивления 

манипуляциям. 

Формирование навыка 

отказа. 

75 мин 

Рефлексия. Обсуждение. Получение обратной связи 

и подведение итогов 

занятия 

5 мин 

10 «Правовое 

знание» 

Организационный момент:  

Приветствие, напоминание 

правил работы на занятии 

Игра «Один мелок на 

двоих» 

Вспомнить правила, 

которые нужно соблюдать 

на занятии. Развитие 

сотрудничество, сплочение 

участников, налаживание 

психологического климата. 

10 мин 

Основная часть. 

Деловая игра «Права человека 

и мир».  

Игра «Юрист».  

Разбор ситуаций. 

Упражнение 

«Квалифицируйте 

преступление» 

Формирование ценностных 

компонентов правового 

сознания.  

Активизация знаний о праве и 

о видах преступлений. 

70 мин 

Рефлексия. Обсуждение Получение обратной связи и 

подведение итогов занятия 

10 мин 

11 «Наказания 

и 

преступлен

ия» 

Организационный момент:  

Приветствие, напоминание 

правил работы на занятии. 

 Разминка «Я гражданин 

своей страны» 

Вспомнить правила, которые 

нужно соблюдать на занятии 

10 мин 
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Окончание таблицы 2.1 

1 2 3 4 5 

  Игра «Наказание и 

преступление».  

Деловая игра «Раскрываем 

преступление» 

Активизация знаний по 

наказанию преступлений 

70 мин 

Рефлексия. Обсуждение. 

Упражнение «Связующая 

нить» 

Получение обратной связи 

и подведение итогов 

занятия 

10 мин 

12 «Мое 

будущее» 

Организационный момент:  

Приветствие, напоминание 

правил работы на занятии. 

Упражнение «Комплимент» 

Вспомнить правила, 

которые нужно соблюдать 

на занятии 

10 мин 

Основная часть. 

Упражнение «Постановка 

целей на будущее» 

Упражнение «Прошлое, 

настоящее, будущее» 

Формирование мотивации 

на изменения себя и 

постановки позитивных 

целей на будущее 

60 мин 

Рефлексия. Обсуждение. 

Упражнение «Чемодан» 

Выводы по всем занятиям. 

Получение обратной связи 

и подведение итогов 

занятия. Обмен 

впечатлениями от всех 

занятий. 

20 мин 

 

 

2.4 Анализ данных вторичной диагностики исследования 

 

 

Вторичные результаты респондентов по методике изучения правосознания 

(Л. А. Ясюковой) склонных к девиантному поведению юношей изложены в 

приложении 4. Проанализировав результаты, на графике 2.4, мы отобразили 

данные в процентном соотношении. На рисунке 2.5 изложим результаты по 

сферам правосознания респондентов в процентном соотношении. 
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Рис. 2.4 Повторная диагностика уровня правосознания в процентном 

соотношении склонных к девиантному поведению юношей по методике 

Л. А. Ясюковой 
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Рис. 2.5 Вторичные результаты по сферам правосознания в процентном 

соотношении склонных к девиантному поведению юношей по методике 

Л. А. Ясюковой 

Таким образом, у респондентов после профилактических занятий, мы 

выявили, что у 7% (2 человек) остался низкий уровень сформированности 

правосознания. Они отрицательно относится к любым другим морально-

этическим нормам и жизненным ценностям, которые не совпадают с их 

собственным. Потенциально конфликтны при взаимодействии с людьми, 

которые придерживаются других взглядов. Могут быть непоследовательными в 

поведении, не сдерживают обещаний, не выполняют договорных обязательств. 

Склоны действовать, исходя из собственных соображений, мнения, понимания 

ситуации, поступать так, как они сами считают правильным.  

Средний уровень сформированности правосознания респондентов 

составил 29% (8 человек). У них правовое сознание сформировано, но не 

полностью.  

Хороший уровень правосознания составил 64% (18 человек). Эти 

респонденты имеют представления о последствиях правонарушений, знают 

основные законы и свои права, обязанности. Знают как вести себя в обществе и 

соблюдать общественные правила. 

У респондентов выявлен слабый уровень бытовой сферы – 10,71% (3 

человека). При не сформированности правосознания в бытовой сфере 

респонденты характеризуются потенциальной конфликтностью в 

межличностных взаимоотношениях из-за непонимания социального 

релятивизма, групповой относительности морально-этических норм, из-за 

невозможности понять и принять другую, не свойственную им систему 

жизненных ценностей, признать ее правомерность. Средний уровень составил 

78,57% (22 человека) и хороший 10,71% (3 человека). Респонденты имеют 

правовые знания в данной сфере.  

В деловой сфере слабый уровень составил 14,28% (4 человека). При 

несформированности правосознания в деловой сфере у респондентов в 
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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 законодательству. 

Средний уровень составил 85,71% (24 человека).  

В гражданской сфере средний уровень составил – 50% (14 человек) и 

хороший уровень 39,28% (11 человек). Высокий уровень – 10,71%. 

Респонденты знакомы с Гражданским кодексом, с законами РФ. Они знают 

основы трудового законодательства. Знают, как самостоятельно найти выход из 

сложных жизненных ситуаций. Какие нарушения и последствия бывают. 

В правовой сфере выявлен средний уровень 42,85% (12 человек), хороший 

у 40,42% (13 человек) и высокий у 10,71% (3 человек). Респонденты знакомы со 

своими правами, знакомы как не нарушить права других. 

На рисунке 2.6, мы сравнили общие первичные и вторичные 

диагностические данные уровня правосознания в процентном соотношении 

респондентов и на графике 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 результаты по уровню каждой 

сферы. 

 

 

Рис. 2.6 Сравнительный результат уровня правового сознания респондентов в 

процентном соотношении 
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Рис. 2.7 Сравнительный результат по слабому уровню правовых сфер 

респондентов в процентном соотношении 

 

 

 

Рис. 2.8 Сравнительный результат по среднему уровню правовых сфер 

респондентов в процентном соотношении 
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Рис. 2.9 Сравнительный результат по хорошему уровню правовых сфер 

респондентов в процентном соотношении 

 

 

 

Рис. 2.10 Сравнительный результат по высокому уровню правовых сфер 

респондентов в процентном соотношении 

 

 

3,57
0 0

7,14
10,71

0

39,28

46,42

0

10

20

30

40

50

60

после Хороший 

уровень в %

до Хороший  уровень 

в %

0 0 0 00 0

10,71 10,71

0

2

4

6

8

10

12

после Высокий 

уровень в %

до Высокий уровень 

в %



50 

 
 

Таким образом, мы наглядно наблюдаем, что у склонных к девиантному 

поведению юношей улучшились показания по правосознанию.  

Далее мы применили критерий G-знаков, для выявления эффективности 

профилактической программы по формированию правосознания у выявленных 

склонных к девиантному поведению юношей. 

В таблице 2.2 мы изложили результаты критерий G-знаков.  

Н0: Преобладание типичного направления сдвига в формировании сферы 

правосознания является случайным.  

H1: Преобладание типичного направления сдвига в формировании сферы 

правосознания не является случайным. 

 

Таблица 2.2 

Результат критерия G - знаков 

Сдвиг  
Бытовая 

сфера 

Деловая 

сфера 

Гражданская 

сфера 

Правовые 

знания 

Положительный 12 25 23 21 

Отрицательный  11 2 1 0 

Нулевой  5 1 4 7 

 

 

Далее мы провели статистическую обработку данных с помощью критерия 

G – знаков для выявления достоверности сдвигов в уровне сформированности 

правосознания между первичной и вторичной диагностикой девиантных 

юношей. 

В результате проведения статистической обработки данных, с помощью 

критерия G-знаков, выявилы достоверность сдвигов в уровне 

сформированности правосознания между первичной и вторичной диагностикой 

девиантных юношей (таблица 2.3). 

 

Таблица 2.3  
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Статистическая обработка данных по критерию G-знаков 

№ Сфера Значение G-

знаков 

Критерии 

значений 

Достоверность 

значений 

1 Бытовая 23 7 (р<0,05); 

5 (р<0,01) 

H1 

2 Деловая 27 8 (р<0,05); 

7 (р<0,01) 

H1 

3 Гражданская 24 7 (р<0,05); 

5 (р<0,01) 

H1 

4 Правовые знания 21 6 (р<0,05); 

4 (р<0,01) 

H1 

 

 

Статистическая обработка показала по всем сферам (бытовая, деловая, 

гражданская, правовые знания) достоверность значения (Н1).  

Таким образом, наша гипотеза подтвердилась, о том, что разработанная 

профилактическая программа на формирование правосознания у девиантных 

юношей будет эффективна. 

Правовые знания у подростков содействуют правильному пониманию 

общественных явлений, способствуют развитию социальной активности, дают 

возможность правильно ориентироваться в жизни, определять грань между 

дозволенным и запрещенным, выбирать законные пути и средства защиты 

личных прав и интересов.  

Таким образом, сформированное правосознание влияет на поведение 

подростков в обществе и снижает их девиантное поведение.  

Сформированное правосознание любой сфере, заставит подростков 

задуматься, прежде чем совершать преступления (кражу, хулиганство, 

оскорбления и т.д.). Делая акцент на их склонность к девиантному поведению, 

им сложно контролировать себя в разных трудных ситуациях и под влиянием 

негативного общества вокруг себя. 
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Далее необходимо периодически проводить профилактические 

мероприятия по снижению уровня девиантного поведения и повышению 

правовой грамотности юношей. Корректируя негативное поведение юношей, 

мы влияем на их поступки, мысли и знания. Более глубокое изучение правовой 

грамотности, так же положительно повлияет на их действия и поступки в 

жизни.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Термин «сознание» является трудным для определения, поскольку 

используется и понимается в широком спектре значений. Правосознание – это 

совокупность представлений, чувств, взглядов, эмоций, оценок и установок на 

правопорядок как систему общественных отношений, в которой поведение 

субъекта является правомерным и обеспечивает ему урегулирование 

социальных взаимосвязей. От уровня, качества, характера, содержания 

правосознания в значительной степени зависит то, каким будет поведение 

человека в обществе. 

Возрастные границы юношества (17 лет – 21 год) устанавливаются, исходя 

из стадий физиологического развития и полового созревания (акселерация) 

человека. Юношеский возраст период жизни человека между подростковым 

возрастом и взрослостью. Возрастные особенности юношеского периода 

характеризуется: с биологической, где проявляются врожденные качества 

человека как индивида: телосложение, черты лица, цвет кожи, разрез глаз, рост, 

тип высшей нервной деятельности, строение анализаторов, рефлексы, 

инстинкты, физическая выносливость организма, и которые под влиянием 

внешних факторов видоизменяются; с психологической – это психические 

свойства человека с учетом индивидуальных особенностей личности, от 

которых зависит общее протекание всех психических процессов и 

возникновение психических состояний человека в юношеском возрасте как 

особый период психических новообразований; с социальной – личность в 

юношеском возрасте является представителем определенной социальной 

группы, который активно включается в социальные отношения и активно 

усваивает социальные роли в процессе взаимодействия в обществе. 

Девиантное поведение является показателем уровня дефицита морального 

и нравственного развития общества. Девиантные поступки увеличивают 

привлекательность совершающего их подростка для других, которые 
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принимают такой стиль поведения; совершая антинормативные поступки, 

подросток привлекает к себе внимание, интерес и т.д. 

Именно юношеский возраст оказывается особенно важным для 

становления правового сознания личности. Становление правового сознания в 

юношеском возрасте можно отнести к непременному условию 

психологического взросления личности.  

Для исследования правосознания у девиантных юношей, мы провели 

эмпирическое исследование. В исследование приняли участие 50 юношей 

КГБПОУ «Красноярского техникума социальных технологий». Мы 

использовали следующие методики: тест СДП (склонность к девиантному 

поведению) Леус Э. В.; методика изучения правосознания Л. А. Ясюковой; 

статистическая обработка G – критерий. 

Проанализировав полученные результаты по тесту Э. В. Леус, мы выявили: 

28 человек, юноши с девиантным поведением и 22 человека, юноши не 

склонные к девиантному поведению. Для склонных к девиантному поведению 

юношей, мы разработали профилактическую программу на формирование 

правосознания. Вторичное исследование выявило, что у респондентов 

сформировалось правосознание.  

Статистическая обработка данных выявила достоверность различия между 

первичными и вторичными данными девиантных юношей по сферам 

правосознания. 

Таким образом, наша гипотеза подтвердилась, о том, что разработанная 

профилактическая программа на формирование правосознания у девиантных 

юношей будет эффективна. 

Далее необходимо периодически проводить профилактические 

мероприятия по снижению уровня девиантного поведения и повышению 

правовой грамотности юношей.  
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Приложение 1 

Табл. 1, п. 1 

        Результаты теста СДП 

№ 

респонден

та 

Социально 

обусловленн

ое поведение 

Делинквентн

ое поведение 

Зависимое 

(аддиктивно

е) 

поведение 

Агрессивн

ое 

поведение 

Суицидальное 

(аутоагрессивн

ое) поведение 

1 2 3 4 5 6 

1  0 25 26 30 0 

2  19 0 0 15 1 

3  25 30 29 24 0 

4  18 29 28 30 0 

5  1 0 0 5 0 

6  29 28 30 30 0 

7  1 0 1 0 0 

8  26 27 30 18 0 

9  0 26 28 25 0 

10  19 0 0 2 0 

11  0 23 15 19 1 

12  0 30 16 19 0 

13  30 24 28 25 0 

14  1 0 0 3 0 

15  28 26 30 25 0 

16  19 25 0 0 0 

17  2 30 28 15 0 

18  18 29 29 14 1 

19  0 0 1 0 0 

20  20 30 30 25 0 

21  3 1 2 0 0 

22  29 27 30 0 0 

23  0 0 4 0 0 

24  27 28 30 27 0 

25  26 30 30 0 0 

26  16 0 5 18 0 
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Окончание приложения 1 

Окончание табл. 1, п. 1 

1 2 3 4 5 6 

27  1 0 6 2 0 

28  15 0 28 15 0 

29  30 28 28 29 0 

30  2 0 8 0 0 

31  0 0 0 4 0 

32  28 15 27 19 0 

33  1 0 5 1 0 

34  28 25 27 27 0 

35  1  5 1 0 

36  1 0 6 0 0 

37  29 16 30 18 0 

38  31 27 28 1 0 

39  15 15 28 15 0 

40  18 29 30 30 0 

41  27 30 28 26 0 

42  1 0 0 1 0 

43  2 0 7 0 0 

44  0 0 8 0 0 

45  0 0 9 4 0 

46  3 2 0 0 0 

47  27 18 30 15 0 

48  29 3 27 29 0 

49  27 19 28 30 0 

50  29 18 30 27 0 
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Приложение 2 

Табл. 1, п. 2 

Результаты по методике изучения правосознания (Л. А. Ясюковой) юношей 

№ 

респондента 

Бытовая 

сфера 

Деловая 

сфера 

Гражданская 

сфера 

Правовые 

знания 

Общие 

баллы 

Общий уровень 

сформированности 

правового 

сознания 

1 2 3 4 5 6 7 

1  5 1 4 2 12 Правовой 

нигилизм (слабый 

уровень) 

2  5 4 3 2 14 Средний уровень 

3  6 2 5 0 13 Правовой 

нигилизм (слабый 

уровень) 

4  5 0 4 2 11 Правовой 

нигилизм (слабый 

уровень) 

5  5 2 2 5 14 Средний уровень 

6  5 2 5 2 14 Средний уровень 

7  5 2 2 4 13 Правовой 

нигилизм (слабый 

уровень) 

8  2 2 5 6 15 Средний уровень 

9  3 2 4 1 10 Правовой 

нигилизм (слабый 

уровень) 

10  5 2 5 2 14 Средний уровень 

11  5 0 4 4 13 Правовой 

нигилизм (слабый 

уровень) 

12  4 2 2 4 12 Правовой 

нигилизм (слабый 

уровень) 
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Продолжение приложения 2 

Продолжение табл. 1, п. 2 

1 2 3 4 5 6 7 

13  5 3 4 2 14 Средний уровень 

14  2 1 5 6 14 Средний уровень 

15  5 0 4 4 13 Правовой 

нигилизм (слабый 

уровень) 

16  1 0 1 1 3 Правовой 

нигилизм (слабый 

уровень 

17  3 0 5 5 13 Правовой 

нигилизм (слабый 

уровень) 

18  5 1 4 1 11 Правовой 

нигилизм (слабый 

уровень) 

19  1 1 1 2 5 Правовой 

нигилизм (слабый 

уровень 

20  5 3 5 0 13 Правовой 

нигилизм (слабый 

уровень) 

21  5 0 1 5 11 Правовой 

нигилизм (слабый 

уровень) 

22  2 0 0 2 4 Правовой 

нигилизм (слабый 

уровень 

23  4 0 2 0 6 Правовой 

нигилизм (слабый 

уровень 
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Окончание приложения 2 

Окончание табл. 1, п. 2 

1 2 3 4 5 6 7 

24  5 0 1 5 11 Правовой 

нигилизм (слабый 

уровень) 

25  2 0 5 5 12 Правовой 

нигилизм (слабый 

уровень) 

26  3 1 4 4 12 Правовой 

нигилизм (слабый 

уровень) 

27  2 1 1 0 4 Правовой 

нигилизм (слабый 

уровень 

28  5 0 0 5 10 Правовой 

нигилизм (слабый 

уровень) 
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Приложение 3 

Профилактическая программа по формированию правосознания у девиантных 

юношей 

1. Занятие «Законы и поступки». Цель: формирование знаний о законодательстве РФ, 

об ответственности несовершеннолетних. 

Продолжительность по времени: 90 мин. 

Организационный момент – 15 мин. 

Знакомство с правилами работы на занятиях: 

1. Активность. Каждый старается быть активным участником происходящего и 

стремится участвовать во всех действиях и задачах. 

2. Искренность и открытость общения. Участники стараются общаться настолько 

искренне и открыто, насколько возможно для каждого. 

3. Общение по принципу «здесь и сейчас». Говорим о настоящем, сосредоточившись на 

том, что происходит «здесь и сейчас». 

5. Право сказать « нет». Каждый участник в любой момент времени занятия имеет 

право сказать « нет» 

6. Правило одного микрофона (соблюдение очередности). Единовременно говорит 

только один. 

7. Безоценочность высказываний. При обсуждении происходящего на занятии следует 

оценивать не участников, а только их действия. 

8. Не оскорблять друг друга на занятиях, проявлять сдержанность и уважение. 

«Разогрев-приветствие». Цель: познакомиться с участниками и создать положительный 

настрой на занятие. 

Членам группы предлагается представиться. Каждый участник, представляясь, 

перечисляет те качества, которые способствуют или мешают эффективному общению, 

называет свое хобби, девиз жизни. Представление проходит по кругу. Участники имеют 

право задавать любые вопросы. 

Обсуждение «Что хорошего и плохого происходило в последнее время». Цель: анализ 

собственного поведения подростков и поведения других. 

Участники рассказывают о том, что происходило с ними в последние дни, что было 

хорошего, а что плохого и почему. На вопрос «почему» следует требовать обязательного 

ответа, отказы от объяснений не должны приниматься. 

Обсуждение: почему так произошло? Какое наказание может быть за это по закону? 

Основная часть – 65 мин. 

Притча. Цель: формирование осознания для чего нужны законы. 
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Продолжение приложения 3 

Много лет тому назад, люди жили совсем не так, как теперь. И окружающий их мир 

тоже был совсем не таким. Луна светила ночью в зависимости от своего настроения: 

хорошее настроение – светила ярко, и всякий путник без труда находит дорогу к дому, 

плохое настроение – трудно было людям добираться к своему очагу. Так вела себя не только 

луна. Также вели себя звезды u солнце, день и ночь, моря и реки. Словом, всюду царил хаос. 

Люди устали от непредсказуемости природы, процессов и явлений. Они обратились к 

самому мудрому человеку с вопросом: «Как можно изменить своѐ существование, чтобы оно 

было предсказуемым и устроен им?» Самый мудрый человек ответил: «Нам нужно написать 

законы, которые коснутся не только природных явлений, но и самого человека. Если мы это 

сделаем правильно, человеку только останется их чѐтко исполнять и его жизнь станет 

легкой, радостной и счастливой». 

Обсуждение: Прав ли был мудрец? Что такое закон? Нужны ли людям законы? Всегда 

ли человек соблюдает законы и правила, от чего это зависит? Почему человек преступает 

закон? 

Упражнение «Эмоции и поступки». Цель: обнаружение зависимости поступков от 

эмоционального состояния, создание предпосылок к формированию навыков управления 

своим поведением 

Участникам предлагается продолжить предложения: 

Я огорчаюсь, когда... 

Я злюсь, когда... 

Мне плохо, когда... 

Я радуюсь, когда... 

Я спокоен, когда... 

Мне нравится, когда... 

Мне не нравится, когда... 

Мне хорошо, когда... 

Как только эта часть работы будет закончена, участникам предлагается продолжить 

предложения дальше: «... когда... и я поступаю...». 

Обсуждение: о чем вы думаете, когда совершаете тот или иной поступок? Всегда ли 

люди думают, когда что-то делают? Формируем у юношей следующие установки: «Впереди 

любого действия должна идти мысль!» Вместе с ребятами психолог рассуждает о том, что 

нужно сделать, чтобы вовремя остановиться перед совершением необдуманного действия.  

Просвещение: лекция на тему «Правовая ответственность несовершеннолетнего» Цель: 

знакомство с основными статьями законодательства РФ, по которым несовершеннолетние  
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несут ответственность определяющем ответственность несовершеннолетних. 

Лекция: «Несовершеннолетние несут правовую ответственность за совершенные 

проступки и преступления. Подростка могут исключить из образовательного учреждения за 

противоправные действия (за преступления), за грубое и неоднократное нарушение устава 

образовательного учреждения.  

В случаях причинения материального ущерба несовершеннолетний в возрасте от 14 до 

18 лет обязан его возместить. Если у него нет доходов, то ущерб возмещают его родители 

или опекуны. Причинением ущерба считается не только лишение человека какой-либо вещи 

или денег, а также те случаи, когда ему приходится тратить средства на лечение из-за 

нанесенного вреда здоровью. Но несовершеннолетние подлежат и уголовной 

ответственности за совершенные преступления. Преступлением признается совершенное 

общественно опасное деяние, запрещенное Уголовным кодексом Российской Федерации. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. Несовершеннолетними признаются 

лица, которым ко времени совершения преступления исполнилось четырнадцать, но не 

исполнилось восемнадцати лет. К несовершеннолетним, совершившим преступления, могут 

быть применены принудительные меры воспитательного воздействия либо им может быть 

назначено наказание, а при освобождении от наказания судом они могут быть также 

помещены в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа органа 

управления образованием. 

Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним: 

а) штраф; 

б) лишение права заниматься определенной деятельностью; 

в) обязательные работы; 

г) исправительные работы; 

д) арест; 

е) лишение свободы на определенный срок. 

Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения 

преступления шестнадцатилетнего возраста. Лица, достигшие ко времени совершения 

преступления четырнадцатилетнего возраста, подлежат уголовной ответственности: за 

убийство; умышленное причинение тяжкого вреда здоровью; умышленное причинение 

средней тяжести вреда здоровью; похищение человека; изнасилование; насильственные 

действия сексуального характера; кражу; грабеж; разбой; вымогательство; неправомерное 

завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения; 

умышленные уничтожение или повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах; 
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захват заложника; заведомо ложное сообщение об акте терроризма; хулиганство при 

отягчающих обстоятельствах; вандализм; хищение либо вымогательство оружия; 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств; хищение либо вымогательство 

наркотических средств или психотропных веществ; приведение в негодность транспортных 

средств или путей сообщения. 

Убийство – лишение человека жизни. Умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью – нанесение травмы, опасной для жизни человека или повлекшей за собой потерю 

зрения, речи, слуха либо какого-либо органа или утрату органом его функций, прерывание 

беременности, психическое расстройство, заболевание наркоманией либо токсикоманией, 

или выразившейся в неизгладимом обезображивании лица, или вызвавшей значительную 

стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть или заведомо для 

виновного полную утрату профессиональной трудоспособности. 

Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью – нанесение травмы, не 

опасной для жизни человека и не повлекшей тяжелых последствий, но вызвавшей 

длительное расстройство здоровья или значительную стойкую утрату общей 

трудоспособности менее чем на одну треть. 

Изнасилование – половое сношение с применением насилия или с угрозой его 

применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного 

состояния потерпевшего. 

Вымогательство – требование передачи чужого имущества или права на имущество под 

угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а 

равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, 

либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным 

интересам потерпевшего или его близких. 

Грабеж – открытое хищение имущества. 

Кража – тайное овладение чужим имуществом. 

Терроризм – совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность 

гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных 

общественно опасных последствий, если эти действия совершены в целях нарушения 

общественной безопасности, устрашения населения либо оказания воздействия на принятие 

решений органами власти, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях. 

Захват или удержание лица в качестве заложника – деяния, совершенные в целях 

принуждения государства, организации или гражданина совершить какое-либо действие или 
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воздержаться от совершения какого-либо действия как условия освобождения заложника. 
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Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, 

создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба 

либо наступления иных общественно опасных последствий – сообщение в милицию или 

иные правоохранительные организации информации, зная о том, что она ложная. 

Хулиганство – грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное 

неуважение к обществу, совершенное с применением оружия или предметов, используемых 

в качестве оружия. 

Вандализм – осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на 

общественном транспорте или в иных общественных местах. 

Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение 

достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной 

группе, совершенные публично или с использованием средств массовой информации, 

рассматриваются в Уголовном кодексе как преступление. 

Так что то, что вы еще несовершеннолетние, не освобождает вас от ответственности 

перед законом, и поэтому вы обязаны выполнять законы и подчиняться им». 

Обсуждение возникших вопросов у участников. 

Рефлексия – 10 мин. Цель: выявление настроения участников и получение обратной 

связи. 

Упражнение «Круг эмоций». 

У нас есть «круг эмоций». Он разделен на секторы, и каждый сектор соответствует 

определенной эмоции. Каждая эмоция может проявляться в разной степени, на нашем круге 

– от «0» до «5». Предлагается участникам по очереди выбрать те эмоции, которые сейчас 

чувствуют. «Вы можете выбрать одну или несколько эмоций, в зависимости от того, что вы 

сейчас чувствуете». Наполнять круг эмоциями можно вместе с участниками: когда участник 

называет свое переживание, оно вписывается в круг. Степень выраженности эмоции 

определяет ее положение в круге: чем сильнее эмоция, тем ближе к краю она располагается. 

Повторяющиеся эмоции отмечаются в одном секторе. Когда участникам сложно называть 

свои эмоции, психолог может привести примеры возможных эмоций, и заполнить несколько 

секторов круга: «радость», «интерес», «грусть», «раздражение» и пр. Количество секторов не 

ограничено.  

Обратная связь о занятии. В заключении я хотел бы вас спросить, что было интересно в 

нашем занятии, что полезно? Что понравилось? (Участники высказываются по кругу). 
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Занятие 2. Тема «Мои права». Цель: формирование знаний о правах 

несовершеннолетних. 

Продолжительность по времени: 90 мин. 

Организационный момент – 10 мин. 

Напоминание правил работы на занятиях: 

Упражнение «Приветствие». Цель: позитивно настроиться на занятие. 

 Сейчас мы с вами будем здороваться, но не просто за руку, а необычным способом. 

Задача – поздороваться теми частями тела, которые я вам буду называть. Психолог называет 

разные части тела, которыми участники должны здороваться (коленями, локтем, головой, 

запястьем, пятками, спиной и др.) и дает время на выполнение задания. Желательно начинать 

с более простых задач, постепенно усложняя. 

Обсуждение: как ваше настроение? 

Беседа «Что хорошего и плохого происходило за последние дни». Цель: анализ 

собственного поведения подростков и поведения других за последние дни. 

Участники рассказывают о том, что происходило с ними в последние дни, что было 

хорошего, а что плохого и почему.  

Обсуждение: причина данных событий? Какое наказание может быть за это по закону? 

Кто ответственный за это? Как можно было этого избежать? 

Основная часть – 70 мин. 

Лекция «Ваши права». Цель: формирование знаний у подростков о своих правах по 

Гражданскому, Семейному и Трудовому кодексу РФ, а так же о международных документах 

по правовой защите детей. 

1. Права детей, закрепленные в международных документах. Сегодня уже никого не 

надо убеждать в том, что дети во всем мире нуждаются в специальной правовой защите. 

Ребенок и его права должны защищаться законом. По международным нормам и по 

российскому законодательству ребенком признается лицо, не достигшее совершеннолетнего 

возраста. Права детей закреплены в следующих международных документах: Декларация 

прав ребенка (1959) и Конвенция о правах ребенка (1989). В этих документах содержатся 

основные права тех, кому еще не исполнилось 18 лет. В Декларации прав ребенка всего 10 

статей. Этот документ является рекомендацией для всех государств и всех взрослых людей. 

Суть этого документа выражена в начале текста статьи 6: «Ребенок для полного и 

гармоничного развития личности нуждается в любви и понимании. Он должен, если это 

возможно, расти на попечении и под ответственностью своих родителей и во всяком случае в 
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атмосфере любви и моральной и материальной обеспеченности…». Конвенция о правах 

ребенка – большой документ. В нем  
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содержится 54 статьи. В отличие от Декларации, его подписывают представители 

государств, и, будучи подписанным, он является обязательным для них. В Конвенции о 

правах ребенка закреплено большое количество прав, которые можно разделить на 

следующие группы: – основные права: на жизнь, имя, гражданство и т.д.; – права, 

призывающие обеспечить детям нормальную семейную жизнь; – права, призванные 

обеспечить свободное развитие личности ребенка: право на свободу мнений, свободу совести 

и т.д.; – права, сохраняющие детям здоровье; – права, обеспечивающие нормальное 

культурное развитие детей, в том числе право на образование; – права, защищающие детей в 

необычных, опасных ситуациях: на войне, в заключении и т.д. Права, закрепленные в 

международных документах, принадлежат детям без каких-либо ограничений. Не важно, кто 

он по национальности, по полу, какой у него цвет кожи, какая религия им исповедуется и 

т.д., все права принадлежат ему в полной мере. Конечно, главными защитниками прав детей 

являются его родители. Но они не всесильны, трудно обойтись в воспитании без помощи 

государства. Значит, следующий главный защитник прав детей – государство. Оно обязано 

выделять необходимые денежные средства на нужды образования, культуры, 

здравоохранения, создания бытовых удобств и питание детей. В частности, государство 

обеспечивает уход за детьми, которые лишились родительской опеки и попечительства. 2 

Эти органы призваны защищать права и интересы детей в случае смерти родителей, лишения 

их родительских прав, болезни или длительного отсутствия и в других непростых случаях. 

Органы местного самоуправления могут эффективно помочь детям в осуществлении их прав. 

Строительство школ и дошкольных учреждений, детских поликлиник и больниц, домов 

детского творчества, стадионов и других учреждений культуры – первоочередная забота 

губернаторов, мэров. В 82 регионах России сегодня успешно развиваются институты 

уполномоченных по правам ребенка.  

2. Права детей по Гражданскому кодексу РФ. Речь идет о весьма специфических правах 

детей, которые называются имущественными. Вы легко представите себе эти права, если 

вспомните ситуации, когда ходите в магазин за покупками, обмениваетесь вещами, берете у 

друга велосипед, чтобы покататься, и т.д. В данном случае «сделанное действие» называют в 

праве «сделка». Всякий раз в ваших действиях в той или иной форме задействованы вещи 

или имущество. Отсюда и название – имущественные права. По большому счету, эти права, 

связанные с приобретением или распоряжением имуществом, четко изложены в одном 

законе – Гражданском кодексе РФ. В этом законе более 1000 статей, которые определяют, 
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что может находиться в собственности у людей, а что не может (запрещено, например, 

владеть невольниками). Кодекс указывает, в каких случаях человек может распоряжаться 

имуществом (продавать, дарить, обменивать). Нас из этого кодекса будут интересовать те 

права, которые  
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касаются детей. Надо сказать, что все действия или сделки детей с имуществом четко 

регламентированы буквой закона. Почему такое недоверие к детям? Наверное, потому, что 

ребенок не имеет достаточного жизненного опыта и при осуществлении сделки может стать 

жертвой мошенничества или собственной недальновидности. Именно поэтому, заботясь о 

детях, законодатели предусмотрели, в каком возрасте и какие действия может совершать 

ребенок самостоятельно, а в каких случаях все действия в интересах детей должны 

совершать их законные представители – родители, усыновители или опекуны. Гражданский 

кодекс РФ четко выделил права детей трех возрастных групп. Это права детей в возрасте до 

6 лет, от 6 до 14 лет (их еще называют права малолетних) и права детей в возрасте от 14 до 

16 лет 

Дети в возрасте от 14 до 18 лет становятся более самостоятельными, а круг их прав 

значительно расширяется. Они уже могут распоряжаться своим заработком, 

вознаграждением, стипендией. Кроме того, дети этого возраста вправе совершать сделки. 

Правда, для этого требуется письменное согласие или последующее одобрение родителей. 

Они могут быть признаны авторами созданного художественного произведения, например, 

картины или музыкального сочинения, и иметь авторские права (на вознаграждение, на имя). 

С 14 лет дети могут вносить вклады в банковские учреждения и самостоятельно 

распоряжаться ими. По достижении 16 летнего возраста несовершеннолетние вправе быть 

членами кооперативов. Конечно, при этом дети в возрасте до 18 лет обладают также всеми 

правами малолетних детей и совершают все сделки, разрешенные малолетним. Таковы 

основные имущественные права ребенка, которые закреплены в гражданском 

законодательстве. 

3. Права детей по Семейному кодексу РФ. Права и обязанности родителей и детей в 

нашей стране устанавливаются Семейным кодексом. Это еще один закон, который 

специально защищает права и интересы детей. Семейный кодекс РФ содержит 170 статей. 

Мы разберем только те из них, которые посвящены правам несовершеннолетних. Какие же 

права личного характера закреплены в этом законе? Ребенок имеет право жить и 

воспитываться в семье, право на заботу и уважение его человеческого достоинства, право на 

совместное с членами семьи проживание. Ребенок имеет право на общение со своими 

родителями и близкими родственниками.  
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Ребенок имеет право на защиту своих законных прав и интересов. Его права по закону 

защищают родители, органы опеки и попечительства, прокурор, суд. Кроме того, независимо 

от возраста, ребенок может самостоятельно обратиться за защитой своих прав в органы 

опеки и попечительства, а с 14 лет – в суд. Ребенок имеет право выразить свое мнение при 

решении в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы. переменить его имя, 

фамилию или усыновить. Основная обязанность родителей – защищать права и интересы 

несовершеннолетних 

Продолжение приложения 3 

детей. Родители представляют интересы несовершеннолетних детей, в том числе в суде. 

Понятно, что большинство родителей просто любят детей и берегут своих детей, не 

задумываясь над тем, что при этом они выполняют какие-то обязанности. Но вот если кто-то 

из родителей своими действиями вдруг нарушает права ребенка, то на его защиту выступает 

закон. Согласно Семейному кодексу родители могут быть лишены родительских прав. Это 

происходит, например, в случае, если родители больны хроническим алкоголизмом или 

наркоманией. При отсутствии родителей ответственность за детей возлагается на лиц, 

заменяющих их. К сожалению, детей, оставшихся без попечения родителей, довольно много 

и происходит это по разным причинам. Ребенок остается без попечения, заботы родителей в 

случае их смерти; отказа родителей от ребенка; лишения или ограничения родительских прав 

через суд; длительного отсутствия родителей, например, при отбывании ими срока лишения 

свободы. Кто же в данных обстоятельствах защищает права и интересы ребенка? Семейный 

кодекс возлагает эту ответственность на органы опеки и попечительства. В их обязанности 

входит забота о ребенке, нуждающемся в защите. Они решают, как устроить детей, 

лишившихся по той или иной причине заботы родителей. Эти органы при необходимости 

находят ребенку лиц, заменяющих родителей. С этой целью ребенка могут передать в 

другую семью на усыновление или удочерение. При этом усыновитель приравнивается в 

правах к кровным родителям, а усыновленные дети – к родным детям. Органы опеки могут 

передать ребенка и в приемную семью. Однако чаще всего выходом из нелегкого положения 

служит установление опеки или попечительства. Опека устанавливается над ребенком в 

возрасте до 14 лет, после 14 лет – попечительство. Подбор опекунов – очень сложный 

процесс. Ограничений по возрасту для опекунов нет. Ими могут быть, например, бабушка 

или дедушка, но для этого необходима процедура признания их в качестве опекуна или 

попечителя. Опекун не обязан содержать подопечного, поскольку денежное содержание на 

него поступает от социальных органов. Опекун должен проживать совместно с подопечным, 

заботиться о нем, его здоровье, физическом развитии, образовании. Представители органов 

опеки регулярно проверяют условия 5 проживания подопечных и имеют право при наличии 
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уважительных причин отменить опеку. Опека предусмотрена не только над личностью, но и 

над имуществом подопечного. Распоряжение этим имуществом возможно только с 

разрешения органов опеки. По достижении подопечным 14 лет опекун автоматически 

становится попечителем.  

4. Права детей по Трудовому кодексу РФ. Основным документом о трудовой 

деятельности в нашей стране является Трудовой кодекс. В соответствии с ним каждый может 

устроиться на работу только после того, как ему исполнится 15 лет. Но в виде исключения, 

для того, чтобы подготовить молодых людей к работе, разрешается принимать на работу в  

Продолжение приложения 3 

свободное от учебы время (например, во время летних, зимних каникул) и тех, кому 

исполнилось 14 лет (трудовой договор в этом случае заключается с согласия органа опеки и 

попечительства). Труд 14-летних детей можно использовать только для выполнения легкой 

работы, не причиняющей вред здоровью подростка и не мешающей ему учиться. Родители 

(лица, их заменяющие) должны дать свое согласие на то, чтобы ребенок мог работать в 

свободное от учебы время. Несовершеннолетних работников запрещено использовать на 

тяжелых работах и работах с вредными и опасными условиями труда (труд пожарных, 

производство взрывоопасной продукции и др.). Нельзя использовать труд 

несовершеннолетних и на подземных работах (в шахтах, метро) и на тех работах, которые 

могут причинить вред их нравственному развитию. Поэтому несовершеннолетних не могут 

принять на работу в ночной клуб, на завод по производству спиртных напитков. Нельзя 

использовать труд несовершеннолетних и в ночное время, то есть с 22 часов ночи до 6 утра. 

Молодой человек растет, развивается. Учитывая это обстоятельство, запрещается принимать 

несовершеннолетнего работника на работу, связанную с переноской тяжестей, погрузочно-

разгрузочные работы. В правах и обязанностях несовершеннолетние работники 

приравниваются к взрослым. Они, так же как и взрослые, должны трудиться честно и 

добросовестно, соблюдать трудовую дисциплину, требования по охране труда, выполнять 

распоряжения администрации, бережно относиться к имуществу предприятия и организации. 

Но такие работники пользуются определенными льготами в области охраны труда, рабочего 

времени, заработной платы, предоставления отпусков. Несовершеннолетним работникам 

закон устанавливает сокращенную продолжительность рабочего времени. Если для 

взрослого работника нормальная продолжительность рабочего времени составляет 40 часов в 

неделю, то молодой человек в возрасте от 14 до 16 лет не должен работать более 24 часов в 

неделю, а от 16 до 18 лет – не более 36 часов. Имея сокращенную продолжительность 

рабочего времени, несовершеннолетние работники получают такую же зарплату, как и 

взрослые, работающие полный рабочий день. 6 Работникам, моложе 18 лет, предоставляется 
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отпуск в удобное для них время продолжительностью 31 календарный день. В настоящее 

время на многих предприятиях происходит сокращение численности работников или 

предприятие ликвидируется, а работники из-за этого увольняются. Но если взрослые, 

уволенные с работы, должны сами найти себе работу, то несовершеннолетнего обязаны 

трудоустроить. Уволить несовершеннолетнего работника администрация предприятия может 

только после того, как получит разрешение в специальных органах – Государственной 

инспекции труда и Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Обсуждение: ответы на возникающие вопросы. Что нового вы для себя узнали? 

Продолжение приложения 3 

Дискуссия «Имею право». Цель: актуализировать представления о правах и 

обязанностях. 

Чтобы определить понятие «иметь право», участникам предлагается продолжить 

следующую фразу: «Я имею право…». Заслушиваются варианты каждого участника.  

Далее дискуссия по наводящим вопросам: У всех ли людей есть права? Что такое 

обязанности? Как связаны наши права и обязанности? Бывают ли на свете люди, у которых 

есть только права и нет обязанностей или, наоборот, – только обязанности без прав? 

Обсуждение: предлагает обсудить у кого больше прав – у взрослых или у 

несовершеннолетних подростков и чем больше у человека прав, тем больше у него и 

обязанностей? 

Игра «Докажи свои права». Цель: формирование правового самосознания у подростков. 

Учащиеся делятся на группы по 4 человека. Психолог определяет предмет игры 

(связанный с правовыми нормами) и правила спора (не перебивать, уважать мнение другого, 

не принимать без необходимости другую точку зрения). Двое подростков из группы 

начинают спорить на заданную тему, двое – наблюдают, затем участники меняются ролями. 

Необходимо: не выиграть спор, а испытать чувство, когда кто-либо с тобой не согласен. 

Для спора предлагаются следующие темы: 

 «Я имею право отстаивать свое мнение перед педагогами на занятиях»; 

 «Я имею право громко включать музыку в любое время суток»; 

 «Полиции не имеет права меня задерживать без предварительного уведомления 

родителей или педагогов»; 

 «Я имею право заниматься любой трудовой деятельностью, не смотря на имеющиеся 

у меня дефекты речи (диктором телевидения, певцом, адвокатом, авиадиспетчером, 

конферансье)»; 

 «Родители и педагоги не имеют права заставлять меня изучать те предметы, которые 

я не считаю важными для моей дальнейшей трудовой деятельности»; 
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 «Родители обязаны принимать все важные решения, касающиеся нашей семьи, 

только посоветовавшись со мной (покупка дорогостоящих предметов, место проведения 

отпуска, приглашение гостей, в т.ч. неприятных мне; переезд на новое место жительства; 

планирование семейного бюджета)»; 

 «Я имею право дружить и общаться, в том числе с лицом противоположного пола, 

не взирая на негативное мнение о моих друзьях родителей и педагогов, а также проводить с 

ними время (ночью) не ставя в известность взрослых»; 

 «Я имею право употреблять слабо алкогольные напитки и курить табачные изделия,  

Продолжение приложения 3 

если разрешают родители». 

Обсуждение: обсуждаются чувства, которые возникли во время спора. Соблюдались ли 

правила спора? Изменили ли вы ваше мнение во время спора? 

 Рефлексия – 10 мин. Цель: получение обратной связи, подведение итога занятия.  

Обсуждение: Чем сегодня полезна наша встреча? Что вы узнали нового? Давайте 

улыбнемся друг другу и пожелаем на прощание хорошие слова. 

3 занятие «Ответственность за конфликты» Цель: формирование знаний о характере 

правовой ответственности за конфликты, разрешенные силовыми методами. 

Продолжительность по времени: 90 мин. 

Организационный момент – 10 мин. 

Приветствие. Цель: приветствие и настрой на занятие.  

Давайте поприветствуем друг друга, необычным способом используя мимику и жесты, 

но не слова. 

Давайте повторим правила, которые необходимо соблюдать на занятиях. 

Разминка. Игра «Никто не знает». 

«Сейчас мы будем бросать друг другу мяч. Тот, у кого окажется этот мяч, говорит 

такую фразу: «Никто из вас не знает, что я (или у меня)...» Будьте внимательны, старайтесь 

сделать так, чтобы каждый принял участие в упражнении. У каждого из нас мяч может 

побывать много раз». 

Основная часть – 70 мин. 

Лекция «Статьи законодательства, определяющие ответственность за причинение вреда 

здоровью». Цель: получение знаний по правовой ответственности за причинение вреда 

здоровью. 

«Когда между подростками происходят конфликты с применением физической силы, 

могут возникнуть тяжелые последствия для виновных. В Уголовном кодексе есть особенная 

часть, в которую входят разделы «Преступления против личности» и «Преступления против 
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жизни и здоровья». 

Статья 105. Убийство. 

1. Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, – 

наказывается лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет. Убийство, 

совершенное с отягчающими обстоятельствами: 

а) двух или более лиц; 

б) в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом 

служебной деятельности или выполнением общественного долга; 

Продолжение приложения 3 

в) лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно 

сопряженное с похищением человека или захватом заложника; 

г) женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности; 

д) совершенное с особой жестокостью; 

е) совершенное общеопасным способом; 

ж) совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой; 

з) из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, 

вымогательством или бандитизмом; 

и) из хулиганских побуждений; 

к) с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно 

сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера;  

л) по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды либо кровной 

мести; – наказывается лишением свободы на срок от восьми до двадцати лет, либо 

пожизненным лишением свободы.  

Статья 110. Доведение до самоубийства. Доведение лица до самоубийства или до 

покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического 

унижения человеческого достоинства потерпевшего, – наказывается ограничением свободы 

на срок до трех лет или лишением свободы на срок до пяти лет.  

Статья 111. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью Умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, или повлекшего за собой 

потерю зрения, речи, слуха либо какого-либо органа или утрату органом его функций, 

прерывание беременности, психическое расстройство, заболевание наркоманией либо 

токсикоманией, или выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, или вызвавшего 

значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть или 

заведомо для виновного полную утрату профессиональной трудоспособности, – 
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наказывается лишением свободы на срок от двух до восьми лет. Те же деяния, совершенные: 

а) в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной 

деятельности или выполнением общественного долга; 

б) с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего, а равно в 

отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии; 

в) общеопасным способом;  

г) по найму; 

д) из хулиганских побуждений; 

Продолжение приложения 3 

е) по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды, – 

наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет. 

Статья 112. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью Умышленное 

причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не 

повлекшего тяжелых последствий, но вызвавшего длительное расстройство здоровья или 

значительную стойкую утрату общей трудоспособности менее чем на одну треть, – 

наказывается арестом на срок от трех до шести месяцев или лишением свободы на срок до 

трех лет. То же деяние, совершенное: 

а) в отношении двух или более лиц; 

б) в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом 

служебной деятельности или выполнением общественного долга; 

в) с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего, а равно в 

отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии; 

г) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

д) из хулиганских побуждений; 

е) по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды, – 

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. 

Статья 175. Умышленное причинение легкого вреда здоровью Умышленное 

причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья 

или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности, – наказывается штрафом, 

либо обязательными работами, либо исправительными работами на срок до одного года, 

либо арестом на срок от двух до четырех месяцев. То же деяние, совершенное из 

хулиганских побуждений, – наказывается обязательными работами, либо исправительными 

работами, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на 

срок до двух лет. 

Статья 116. Побои. Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, 
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причинивших физическую боль, но не повлекших тяжелых последствий, наказываются 

штрафом, либо исправительными работами, либо арестом на срок до трех месяцев. Те же 

деяния, совершенные из хулиганских побуждений, -наказываются обязательными, либо 

исправительными работами, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо 

лишением свободы на срок до двух лет. 

Статья 117. Истязание. Причинение физических или психических страданий путем 

систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями, если это не 

повлекло за собой смерть или длительное расстройство здоровья потерпевшего, – 

наказывается лишением свободы на срок до трех лет. То же деяние, совершенное: 

Продолжение приложения 3 

а) в отношении двух или более лиц; 

б) в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом 

служебной деятельности или выполнением общественного долга; 

в) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии 

беременности; 

г) в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного 

находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от 

виновного, а равно лица, похищенного либо захваченного в качестве заложника; 

д) с применением пытки; 

е) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой; 

ж) по найму; 

з) по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды, – 

наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет. 

Примечание. Под пыткой в настоящей статье и других статьях настоящего Кодекса 

понимается причинение физических или нравственных страданий в целях понуждения к даче 

показаний или иным действиям, противоречащим воле человека, а также в целях наказания 

либо в иных целях. 

Статья 119. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью 

Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания 

опасаться осуществления этой угрозы, -наказывается ограничением свободы на срок до двух 

лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до 

двух лет.  

Статья 130. Оскорбление. 1. Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства 

другого лица, выраженное в неприличной форме, – наказывается штрафом, либо 
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обязательными работами, либо исправительными работами на срок до шести месяцев. 

Очень часто подростки задают вопрос: «Почему какого-то молодого человека или девушку 

привлекли к уголовной ответственности за то, что они защищали себя?» Существуют статьи, 

определяющие наказания в таких случаях. 

Статья 113. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии 

аффекта. Умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, 

совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта), 

вызванного насилием, издевательством или тяжким оскорблением со стороны потерпевшего 

либо иными противоправными или аморальными действиями (бездействием) потерпевшего, 

а равно длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим  

Продолжение приложения 3 

противоправным или аморальным поведением потерпевшего, наказывается ограничением 

свободы на срок до двух лет или лишением свободы на тот же срок. 

Статья 114. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при 

превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для 

задержания лица, совершившего преступление. Умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью, совершенное при превышении пределов необходимой обороны, – наказывается 

ограничением свободы на срок до двух лет или лишением свободы на срок до одного года. 

Умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, совершенное при 

превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление, – 

наказывается ограничением свободы на срок до двух лет или лишением свободы на тот же 

срок.  

Статья 37. Необходимая оборона. Не является преступлением причинение вреда 

посягающему лицу в состоянии необходимой обороны, т. е. при защите личности и прав 

обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов общества или государства 

от общественно опасного посягательства, если это посягательство было сопряжено с 

насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной 

угрозой применения такого насилия. Защита от посягательства, не сопряженного с 

насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной 

угрозой применения такого насилия, является правомерной, если при этом не было 

допущено пределов необходимой обороны, т. е. умышленных действий, явно не 

соответствующих характеру и опасности посягательства. Не являются превышением 

пределов необходимой обороны действия обороняющегося характера обороняющегося лица, 

если это лицо вследствие неожиданности посягательства не могло объективно оценить 

степень и характер опасности нападения. Право на необходимую оборону имеют в равной 
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степени все лица независимо от их профессиональной или иной специальной подготовки и 

служебного положения. Это право принадлежит лицу независимо от возможности избежать 

общественно опасного посягательства или обратиться за помощью к другим лицам или 

органам власти. 

Обсуждение: Как мы увидели, безобидная, на ваш взгляд, драка при конфликтной 

ситуации может привести к печальным последствиям и отравить жизнь вам и вашим близким 

надолго, даже в том случае, если вы защищали себя. Наверное, лучше разрешать конфликты 

без применения физической силы. Если возникла опасность, что ваша жизнь и здоровье в 

опасности, вы можете защищать себя, ведь ваши действия в этом случае не являются 

умышленными. Если случится, что в своей защите вы причинили вред другому человеку, то 

«предел необходимой обороны» устанавливается следственными органами и судом. Но 

лучше избегать ситуаций, когда вы сами подвергаете себя опасности или провоцируете 

нападение на  

Продолжение приложения 3 

себя. Обсуждение возникающих вопросов. 

Упражнение «Конфликт». Цель: моделирование ситуации возникновения конфликта. 

Подготовка: стулья расставляются, имитируя сиденья в автобусе. Часть подростков 

занимают сиденья, а часть «едут» стоя. «Автобус» делает повороты, подпрыгивает на 

неровностях, а «пассажиры» толкают друг друга, падают на сидящих, высказывают свое 

недовольство. Расталкивая пассажиров, по салону автобуса пробирается кондуктор и требует 

плату за проезд. Участникам группы необходимо воссоздать реальную поездку и конфликты, 

возникающие среди пассажиров. 

Обсуждение: следует обсудить с подростками: как они себя чувствовали, когда их 

вовлекали в ссору? Хотелось ли им участвовать в ней или нет? Как выйти из конфликтных 

ситуаций?  

Рефлексия – 10 мин. 

Нарисуй свое настроение.  

Обсуждение: Что нового узнали на занятии? Что вызвало удивление? Изменилось ли 

ваше поведение за последнее время?  

4 занятие «Наркотики и закон». Цель: формирование знаний об ответственности за 

применение, хранение и сбыт наркотиков. 

Продолжительность – 90 мин. 

Приветствие и напоминание правил на занятии. 

Упражнение «Настроение». Цель: создание доброжелательной рабочей обстановки. 

Подросткам предлагается высказать предположение, какое у соседа слева сегодня 
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настроение.  

Обсуждение «Что произошло за последние дни в жизни?». Цель: анализ изменений в 

поведении подростков. 

Основная часть – 70 мин.  

Лекция «Ответственность несовершеннолетних за хранение и сбыт наркотиков и 

психотропных средств». Цель: предоставление информации об ответственности за 

применение, хранение и сбыт наркотиков. 

Обычно правонарушения, совершенные в наркотическом состоянии, трактуются как 

преступления против личности (посягательство на жизнь и здоровье), на имущество граждан 

и организаций (кража, грабеж). С ответственностью за эти правонарушения ребята уже 

познакомились. Но, кроме этого, наркоманами совершаются преступления и другого 

характера. 

Статья 228. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов: 

Продолжение приложения 3 

1. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели 

сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере, – 

наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода, осужденного за период до трех месяцев, либо исправительными работами 

на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.  

2. Те же деяния, совершенные в особо крупном размере, – наказываются лишением 

свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без 

такового. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, 

добровольно сдавшее наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги и 

активно способствовавшее раскрытию или пресечению преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 

изобличению лиц, их совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным путем, 

освобождается от уголовной ответственности за данное преступление. Не может 

признаваться добровольной сдачей наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов изъятие указанных средств, веществ или их аналогов при задержании лица, а также 

при производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию. Крупным 

размером признается количество наркотического средства, психотропного вещества или их 

аналога, превышающее размеры средней разовой дозы потребления в десять и более раз, а 

особо крупным размером – в пятьдесят и более раз. Размеры средних разовых доз 
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наркотических средств и психотропных веществ утверждаются Правительством Российской 

Федерации. 

Статья 228.1. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов Незаконные производство, сбыт или пересылка 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов – наказываются лишением 

свободы на срок от четырех до восьми лет. 

Те же деяния, совершенные: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) в крупном размере; 

в) лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении заведомо 

несовершеннолетнего, – наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет 

со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода, осужденного за период до трех лет либо без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

совершенные: 

Продолжение приложения 3 

а) организованной группой; 

б) лицом с использованием своего служебного положения; 

в) в отношении лица, заведомо не достигшего четырнадцатилетнего возраста; 

г) в особо крупном размере, – наказываются лишением свободы на срок от восьми до 

двадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового. 

Статья 229. Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных 

веществ 

Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ – 

наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет. 

Те же деяния, совершенные: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

в) лицом с использованием служебного положения; 

г) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой 

применения такого насилия, – наказываются лишением свободы на срок от шести до десяти 

лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они 

совершены: 

а) организованной группой; 
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б) в отношении наркотических средств или психотропных веществ в крупном размере; 

в) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой 

применения такого насилия, – наказываются лишением свободы на срок от восьми до 

пятнадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей. 

Статья 230. Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных 

веществ. Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ – 

наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок до шести 

месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет. 

То же деяние, совершенное: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

в) в отношении заведомо несовершеннолетнего либо двух или более лиц; 

г) с применением насилия или с угрозой его применения,  

наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они 

повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия, –  

Продолжение приложения 3 

наказываются лишением свободы на срок от шести до двенадцати лет. 

Статья 231. Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, 

содержащих наркотические вещества  

1. Посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений, а также 

культивирование сортов конопли, мака или других растений, содержащих наркотические 

вещества, – наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет либо лишением 

свободы на срок до двух лет.  

2. Те же деяния, совершенные: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

в) в крупном размере, – наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми 

лет. 

Размеры запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические 

вещества, для целей настоящей статьи утверждаются Правительством Российской 

Федерации.  

Статья 232. Организация либо содержание Притонов для потребления наркотических 

средств или психотропных веществ Организация, либо содержание притонов для 

потребления наркотических средств или психотропных веществ – наказываются лишением 

свободы на срок до четырех лет. Те же деяния, совершенные организованной группой, – 
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наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет. 

Таким образом, человек, который встал на путь применения наркотиков, автоматически 

встает и на путь преступления. Когда он уже все вынесет из дома, чтобы иметь средства на 

приобретение дозы, он попытается добыть средства незаконно. Нередко это приводит к тому, 

что он попадает на скамью подсудимых. 

Обсуждение: узнали ли вы новое для себя? Как вы относитесь к запрещенным 

веществам? 

Мозговой штурм «Почему употребляют наркотики?». Цель: выявление причин 

употребления наркотиков.  

Обсуждение вариантов ответов. Какие меры необходимо принять для отказа от 

наркотиков в их употреблении? 

Групповая дискуссия: «Употребление наркотиков». Цель: Обсуждение влияния 

применения наркотиков на близких людей. 

Обсуждение: влияет ли применение наркотика на взаимоотношения с окружающими? 

Помогают наркотики общаться или мешают? Есть ли у кого-нибудь опыт общения с 

человеком под наркотическим опьянением, приятно ли общаться с таким человеком? Если 

неприятно, то обычно отношения прекращаются. А как люди, применяющие наркотики,  

Продолжение приложения 3 

выстраивают свои взаимоотношения с родными и друзьями? Подросткам предлагается 

обсудить влияние применения наркотиков на разрыв отношений с родными и друзьями. 

Также необходимо коснуться темы правонарушений, которые совершаются в состоянии 

наркотического опьянения и правонарушений по вовлечению других подростков для 

распространения и применения наркотиков. Часто ли ребята слышат о правонарушениях, 

совершенных наркоманами? Какого рода правонарушения? 

Рефлексия – 10 мин. 

Арт-терапия «Дерево желаний». Напишите на заготовленных листочках ваше желание 

и прикрепите на дерево (нарисованное на ватмане). 

Обсуждение: что вы узнали сегодня нового? Как ваше настроение?  

5 занятие «Алкоголь и преступления». Цель: выработка навыков, позволяющих 

отказаться от употребления алкоголя, знакомство с ответственностью за правонарушения в 

состоянии алкогольного опьянения. 

Продолжительность – 90 мин. 

Организационная часть – 10 мин. 

Приветствие. Вспоминаем правила поведения на занятии. Цель: приветствие и настрой 

на занятие.  
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Разогрев» Мячик катись». Цель: положительно настроить на занятие. Под веселую 

музыку мяч пускают по кругу. У кого останавливается мяч, тот танцует, а другие повторяют. 

Обсуждение «Что произошло за последнее время? Цель: анализ изменений в поведении 

подростков. Участники рассказывают, что происходило с ними в последние дни. Помогли ли 

им знания, которые они получили на занятиях, посмотреть на наркоманов другими глазами? 

А может быть, кому-то удалось остановить товарища от пробы наркотика? Это здорово!  

Основная часть – 70 мин. 

Лекция «Ответственность за нарушения совершенные в состоянии алкогольного 

опьянения». Цель: информирование об ответственности за правонарушения в состоянии 

алкогольного опьянения. 

Не обратили ли они внимание при рассмотрении правовых норм об ответственности 

несовершеннолетних за тяжкие преступления, на то, что ни в одной из статей не существуют 

пункты или ссылки, указывающие на послабление наказания человеку, находящемуся в 

состоянии любого опьянения. То есть закон не оправдывает человека пьяного, к нему 

применяются точно такие же меры, как и к трезвому. Так почему же мы говорим о том, что 

алкоголь еще и утяжеляет ответственность? Лицам, которые вместе с подростком 

употребляют алкогольную продукцию, придется заплатить административный штраф в  

Продолжение приложения 3 

размере от 1500 до 3000 рублей за употребление несовершеннолетними алкогольной 

продукции предусмотрена административная ответственность: по ст.ст. 20.20 (распитие пива 

и алкогольных напитков в образовательных организациях), 20.21 (появление в общественных 

местах в состоянии опьянения), 20.2ф2 (появление несовершеннолетних в возрасте до 16 лет 

в состоянии алкогольного опьянения, распитие ими пива и алкогольной продукции в 

общественных местах) КоАП РФ. При этом по ст. 20.22 КоАП РФ ответственность будет 

нести родитель (законный представитель) несовершеннолетнего лица, так как 

административная ответственность наступает с 16-летнего возраста. 

Дискуссия «Альтернатива алкоголю» Цель: поиск возможностей отказа от алкоголя. 

Психолог просит ребят высказаться о том, чего, по их мнению, добивается человек, 

употребляя спиртные напитки, и что он получает, а может, и теряет. Причем пиво тоже 

рассматривается как спиртной напиток, поскольку в нем содержится доля алкоголя. Обычно 

ребята говорят, что употребляют ведущего алкоголь, чтобы расслабиться, чтобы чувствовать 

себя более раскованным в компании, потому что все, с кем они общаются, выпивают, потому 

что праздники принято проводить с выпивкой, на дискотеках неинтересно без «допинга». И 

здесь нужно спросить, как они думают, становится ли интереснее общаться с ними, после 

того как они приняли «допинг»? Могут поступить утвердительные ответы – ведь они в этом 
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случае становятся более раскованными. Тогда нужно спросить: может, более развязными? 

Где грань между развязностью и раскованностью? Какие чувства возникают у вас при 

общении с пьяным человеком? Чего человек добивается, употребляя спиртные напитки? 

Относится ли энергетик к вредным напиткам? Список желаемого нужно перенести на доску. 

Достигнет ли желаемых результатов этот человек и на какое время? Если и достигнет, то 

только на короткое время, пока действуют «винные пары», а потом нужно опять выпивать, 

чтобы стало хорошо. И вот - это «опять» - уже зависимость, алкоголизм. Болезнь страшная, 

которая ведет к материальным потерям, к потерям близких, друзей и самого себя. Далее с 

ребятами обсуждаются пункты, которые записаны на доске, и напротив каждого желания 

пишется новый способ достижения желаемого состояния.  

Рефлексия – 10 мин. Цель: получение обратной связи. 

 С подростками обсуждается прошедшее занятие. Что нового узнали. Изменилось ли у 

вас какие-то мнения?  

Упражнение «Аплодисменты». Цель: позитивное завершение занятия. 

Мы хорошо поработали сегодня, и мне хочется предложить вам игру, в ходе которой 

аплодисменты сначала звучат тихонько, а затем становятся все сильнее и сильнее. Психолог 

начинает тихонько хлопать в ладоши, глядя и постепенно подходя к одному из участников.  

Продолжение приложения 3 

Затем этот участник выбирает из группы следующего, кому они аплодируют вдвоем. Третий 

выбирает четвертого и т.д. последнему участнику аплодирует уже вся группа. Уважаемые 

участники, я желаю, чтобы вы смело шли по жизненному пути, ставили перед собой высокие 

цели и дарили добро и улыбки своим близким и окружающим. Всего вам доброго! До новых 

встреч! 

6 занятие «Насилие». Цель: оказание помощи подросткам в выборе возраста вступ-

ления в половые отношения, осознание последствий неразборчивых половых связей, 

знакомство с ответственностью за сексуальное насилие. 

Продолжительность – 90 мин. 

Организационная часть – 10 мин. 

Приветствие. Вспоминаем правила поведения на занятии. Цель: приветствие и настрой 

на занятие.  

Обсуждение «Что произошло за последнее время? Цель: анализ изменений в поведении 

подростков. В группе обсуждается, как изменилось отношение к пьяным людям, может быть, 

подростки кому-то помогли осознать пагубность привычки употребления алкоголя. 

Основная часть – 70 мин. 

Лекция «Знакомство с ответственностью за сексуальное насилие». Информирование об 
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ответственности за сексуальное насилие и принуждение к занятиям проституцией. 

Психолог знакомит участников с законами, которыми охраняется право человека на 

сексуальную неприкосновенность. 

Статья 131. Изнасилование. Изнасилование, то есть половое сношение с применением 

насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с 

использованием беспомощного состояния потерпевшей, – наказывается лишением свободы 

на срок от трех до шести лет. 

Изнасилование: 

а) совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой; 

б) соединенное с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а 

также совершенное с особой жестокостью по отношению к потерпевшей или к другим 

лицам; 

в) повлекшее заражение потерпевшей венерическим заболеванием; 

г) заведомо несовершеннолетней, – наказывается лишением свободы на срок от 

четырех до десяти лет. 

3. Изнасилование: 

а) повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей; 

Продолжение приложения 3 

б) повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей, 

заражение ее ВИЧ-инфекцией или иные тяжкие последствия; 

в) потерпевшей, заведомо не достигшей четырнадцатилетнего возраста, – наказывается 

лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. 

Статья 133. Понуждение к действиям сексуального характера. Понуждение лица к 

половому сношению или совершению иных действий сексуального характера путем 

шантажа, угрозы уничтожением, повреждением или изъятием имущества либо с 

использованием материальной или иной зависимости потерпевшего (потерпевшей) – 

наказывается штрафом, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо 

лишением свободы на срок до одного года. 

Статья 134. Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не 

достигшим шестнадцатилетнего возраста. Половое сношение, совершенное лицом, 

достигшим восемнадцатилетнего возраста, с лицом, заведомо не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста, – наказывается ограничением свободы на срок до трех лет или 

лишением свободы на срок до четырех лет.  

Статья 135. Развратные действия сексуального характера. Развратными считаются 
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действия, которые носят сексуальный характер и наносят вред психике малолетних. 

Развратные действия – это циничные разговоры на сексуальные темы, показ 

порнографических изображений, видеокассет. Совершение развратных действий без 

применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, 

заведомо не достигшего шестнадцатилетнего возраста, – наказывается штрафом, либо 

ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до трех лет. 

Обсуждение: что нового узнали? Ваши впечатления. Справедливы ли законы? 

Дискуссия «Как избежать сексуального насилия». Цель: оказание помощи подросткам в 

выработке плана безопасности. 

Как распознать насильника: партнер становится агрессивным; он угрожает расправой; 

он преследует; он наносит материальный вред (портит вещи); он контролирует каждый шаг. 

Сексуальные насильники встречаются не так уж часто. Нужно знать об этом и не 

подозревать каждого. 

Обсуждение: какие варианты безопасности нужно соблюдать?  

Рефлексия – 10 мин. Цель: Получение обратной связи. 

Участники делятся впечатлениями о прошедшем занятии 

Упражнение «Комплименты». Цель: снятие состояния закрытости от контактов; 

положительное завершение занятия. 

Продолжение приложения 3 

Участники, садятся в круг и берутся за руки. Глядя своему соседу в глаза, нужно 

сказать ему несколько добрых слов, за что-нибудь похвалить. Тот, кто принимает 

комплимент, должен поблагодарить, а затем подарить комплимент другому соседу. 

7 занятие «Человек в мире правил». Цель: познакомить с правилами поведения 

подростков в обществе и воспитать чувство ответственности за свои поступки, уважение к 

закону, законопослушание. 

Продолжительность по времени: 90 мин. 

Организационный момент – 10 мин. 

Напоминание правил работы на занятиях: 

Упражнение «Приветствие». Цель: позитивно настроиться на занятие. 

 Давайте поприветствуем друг друга и скажем словесно соседу как вы рады его видеть. 

Беседа «Что хорошего и плохого происходило за последние дни». Цель: анализ 

собственного поведения подростков и поведения других за последние дни. 

Участники рассказывают о том, что происходило с ними в последние дни, что было 

хорошего, а что плохого и почему.  

Обсуждение: причина данных событий? Какое наказание может быть за это по закону? 
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Кто ответственный за это? Как можно было этого избежать? 

Основная часть – 75 мин. 

Лекция «Знай правила поведения». Цель: расширить понятие о нормах и правилах 

поведения в обществе, ответственности перед окружающими. 

Незначительное нарушение против общественного порядка это административный 

проступок, относится к административному правонарушению, за который наступает 

административная ответственность. Подростки чаще всего совершают следующие 

проступки: мелкие кражи (например, украли бутылку пива из магазина); акты хулиганства 

(разбили лампочку в подъезде, разрисовали и расписали стены домов и заборов, вырезали на 

скамейках свои инициалы, порча кустов, деревьев, варварское отношение к цветникам, 

клумбам, портить и разрушать памятники истории и культуры); распитие алкогольных 

напитков в публичном месте; прогулки по улицам города в пьяном виде; громкая 

нецензурная брань в общественном месте: на улице, в транспорте, курение в общественных 

местах, оскорбление граждан, драки и потасовки, безбилетный проезд на транспорте, 

нарушение правил дорожного движения, нарушение противопожарной безопасности, 

заведомо ложный вызов специализированных служб(полиция, МЧС), злостное 

неповиновение работнику полиции. 

Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения 

административного правонарушения возраста 16 лет. Ответственность за административное  
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правонарушение, совершенное несовершеннолетними в возрасте от 14 до 16 лет, несут 

родители или иные законные представители (опекуны, попечители). К несовершеннолетним, 

не достигшим возраста восемнадцати лет, запрещено применять административный арест. 

Дела об административных правонарушениях, совершѐнных несовершеннолетними, 

рассматриваются комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, но составить 

протокол правонарушении может и полиция. За совершение административного проступка 

могут задержать. Срок задержания не может превышать трѐх часов. Несовершеннолетние в 

случае задержания должны содержаться отдельно от взрослых лиц. По истечении трѐх часов 

тебя должны отпустить, но если ты прибыл в состоянии опьянения, три часа отсчитываются 

с момента вытрезвления. Организовывается медицинское освидетельствование для 

определения состояния опьянения и т.д. В случае совершения административного проступка 

проводится административное расследование, которое может включать опрос, изъятие 

вещественных доказательств, документов и т.д. Затем дело рассматривается комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, и выносится постановление о назначении 

административного наказания. Также информация дойдет и до учебного учреждения. 
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Наиболее часто встречающиеся составы административных правонарушений, 

совершаемых несовершеннолетними:  

1. Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо 

потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ общественных местах (ст. 

20.2 КоАП РФ). 

2. Мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ). Мелкое хулиганство, то есть нарушение 

общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся 

нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а 

равно уничтожением или повреждением чужого имущества, влечет наложение 

административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей. 

3. Мелкое хищение (ст. 7.27 КоАП РФ). Мелкое хищение чужого имущества, стоимость 

которого не превышает одну тысячу рублей, путем кражи, мошенничества, присвоения или 

растраты при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом 

РФ, влечет наложение административного штрафа в размере до пятикратной стоимости 

похищенного имущества, но не менее одной тысячи рублей, либо обязательные работы на 

срок до пятидесяти часов. Мелкое хищение чужого имущества стоимостью более одной 

тысячи рублей, но не более двух тысяч пятисот рублей путем кражи, мошенничества, 

присвоения или растраты при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных 

Уголовным кодексом  

Продолжение приложения 3 

РФ, влечет наложение административного штрафа в размере до пятикратной стоимости 

похищенного имущества, но не менее трех тысяч рублей, либо обязательные работы на срок 

до ста двадцати часов. 

4. Уничтожение или повреждение чужого имущества (ст. 7.17 КоАП РФ). Умышленное 

уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти действия не повлекли 

причинение значительного ущерба, влечет наложение административного штрафа в размере 

от трехсот до пятисот рублей. 

5. Заведомо ложный вызов пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи 

или иных специализированных служб (ст. 19.13 КоАП РФ). Заведомо ложный вызов 

пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи или иных специализированных 

служб влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до одной 

тысячи пятисот рублей. 

Напомним еще правила: 

- лицам, не достигшим 18-ти летнего возраста, с 23 часов до 6 часов без сопровождения 



91 

 
 

своих законных представителей запрещено появляться в общественных местах, где 

продаются пиво и алкогольные напитки; 

- лицам, не достигшим 16-ти летнего возраста, с 23 часов до 6 часов без сопровождения 

своих законных представителей запрещено находится в парках, водоемах, в помещениях 

общего пользования, на крышах жилых домов, а также в организациях, обеспечивающих 

доступ к сети Интернет; 

- запрещено использование в общественных местах пиротехнических средств – штраф 

до 3 000 рублей; 

- за нарушение тишины и покоя граждан с 23 часов до 7 часов, нецензурную брань в 

общественных местах, оскорбительное приставание к гражданам, уничтожение или 

повреждение чужого имущества родители правонарушителя могут быть оштрафованы на 

сумму до 1000 рублей; 

- если у тебя есть склонность к «настенной» живописи или одолевает желание везде 

расклеивать информацию о выступлениях любимой группы, то знай, что твоим родителям 

это обойдется, как минимум, в 2000 рублей; 

- любое повреждение или уничтожение зеленых насаждений уменьшит семейный 

бюджет на 4 500 рублей. 

Игра-викторина «Угадай правонарушения». Цель: закрепить знания о видах 

правонарушений. 

Сейчас я вам буду зачитывать небольшие тексты, а вы должны назвать проступки  

Продолжение приложения 3 

(правонарушения), если бы они были совершены людьми и по отношению к людям: 

«Пьяные медведи мчались на мопеде, 

А за ними кот задом наперед 

А за ним комарики на воздушном шарике, 

Жаба на метле, 

Едут и смеются, 

Пряники жуют… «(нарушение правил дорожного движения) 

«Где обедал воробей? 

В зоопарке у зверей. 

Пообедал он сперва 

За решеткою у льва, 

Подкрепился у лисицы, 

У слона попил водицы…» (мелкое хищение) 

Была у лисицы скалочка. Остановилась лисичка у людей на ночлег. Лисичка сказала: 
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«Есть у меня только скалочка, которой я очень дорожу». Люди в ответ: «Ничего не случится 

со скалочкой твоей». Лисичка спрятала скалочку подальше, проснулась утром и закричала: 

«Где скалочка?!» Люди в ответ: «Не беспокойся, лисичка, сейчас найдем». Но не нашли еѐ, 

тогда лисичка говорит: «Отдайте мне за скалочку курочку». Пришлось отдать… (мелкое 

хищение путем мошенничества). 

Рефлексия – 10 мин. Цель: осознание результативности занятия для каждого участника 

группы. 

Ребятам предлагается по очереди высказаться, что изменилось в каждом из них, какие 

убеждения, установки. 

Игра «Пожелания». Каждый по очереди желает всем что-нибудь хорошее. 

Обсуждение: О чем мы сегодня говорили? Что нового вы узнали? 

8 занятие «Ответственность». Цель: формирование представления о необходимости 

нести ответственность за собственные решения. 

Продолжительность по времени: 90 мин. 

Организационный момент – 10 мин. 

Напоминание правил работы на занятиях: 

Упражнение «Модное приветствие». Цель: позитивно настроиться на занятие. 

Каждый участник по очереди должен как-то необычно, но модно (среди молодежи или 

иных социальных групп) приветствовать группу. Желательно использовать при этом не 

только слова, но и жесты. Когда все выполнили это упражнение, психолог предлагает 

каждому  

Продолжение приложения 3 

выбрать среди прозвучавших приветствий то, которое ему лично больше всего понравилось 

и повторить – уже это, понравившееся приветствие. Повторение так же происходит по кругу. 

Свое приветствие повторять нельзя. 

Основная часть. – 70 мин. 

 Беседа «Ответственность за нарушения закона». Цель: формирование знаний об 

ответственности нарушения законов. 

За каждое нарушение закона необходимо нести ответственность. Народная мудрость 

гласит «Не было бы нарушения, не надо бы было нести ответственность». Существует 4 вида 

юридической ответственности при нарушениях: 

1. Уголовная ответственность – ответственность за нарушение законов, 

предусмотренных Уголовным кодексом. Преступление, предусмотренное уголовным 

законом общественно опасное, посягающее на общественный строй, собственность, 

личность, права и свободы граждан, общественный порядок (убийство, грабѐж, 
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изнасилование, оскорбления, мелкие хищения, хулиганство). За злостное хулиганство, 

кражу, изнасилование уголовная ответственность наступает с 14 лет. 

2. 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. 

3. Дисциплинарная ответственность – это нарушение трудовых обязанностей, т.е. 

нарушение трудового законодательства, к примеру: прогул без уважительной причины. 

4. Гражданско–правовая ответственность регулирует имущественные отношения. 

Наказания к правонарушителю: возмещение вреда, уплата ущерба. 

Рассмотрим термины. Презентация «Проступок. Правонарушение. Преступление». 

Проступок – это нарушение правил поведения; вызывающее поведение. 

Правонарушение – это нарушение закона, за которое предусмотрено наказание для 

взрослых людей и подростков с шестнадцатилетнего возраста. 

Преступление – это серьезное нарушение закона взрослыми людьми или 

несовершеннолетними, достигшими возраста привлечения к уголовной ответственности. 

Упражнение «Разбор ситуаций». Цель: применение полученных знаний 

Ситуация № 1. Дима не приезжает в техникум с каникул, говорит, что не хочет 

посещать занятия. Как можно расценить поведение Димы, как проступок, правонарушение 

или преступление? (Проступок, так как Дима ничего противозаконного не совершил) 

Продолжение приложения 3 

Что же он все-таки нарушил тем, что не посещал занятия в техникуме? (Устав 

техникума в котором также прописаны права и обязанности всех участников 

образовательного процесса (администрации техникума, студентов, их родителей, 

педагогов). Студенты в образовательном учреждении обязаны: добросовестно учиться, 

выполнять задания по теме занятий; не пропускать без уважительной причины занятия и 

не покидать их раньше окончания, не опаздывать на занятия; бережно относиться к 

имуществу учреждения и в случае его порчи восстанавливать за счет средств родителей; 

уважать честь и достоинство других учащихся и работников техникума. 

Чем же будет считаться нарушение какого-либо пункта устава школы? (Проступком) 

Предусмотрено какое-либо наказание за проступок? Какое? (Да. Студент может 

получить за него дисциплинарное наказание- замечание, выговор, отчисление) 

Ситуация № 2. Саша, Витя и Игорь в выходной день собрались пойти на дискотеку. По 

дороге они зашли в круглосуточный магазин и купили бутылку вина. В аллее около Дома 
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Культуры ребята распили вино. Как можно расценить их поведение? (это правонарушение, 

так как они распивали вино в общественном месте на территории Дома Культуры) 

Это административное правонарушение, предусмотренное статьей 20.20 части 1 

Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации – «Распитие 

алкогольной продукции в общественных местах». В жизни многих людей бывают ситуации, 

когда вам предложили выпить какой-нибудь алкогольный напиток и они не сумели 

отказаться, несмотря на то, что знали о последствиях. То есть нужно уметь отказаться. 

Попробуйте сформулировать причины отказа (объяснение причины отказа, предложить 

замену, сделать вид, что не слышал, просто сказать «нет» и уйти). Когда вам предлагают 

выпить, обычно в качестве повода для выпивки приводят разные причины. В такой ситуации 

необходимо подумать о возможных последствиях, сравнить их с выдвигаемым аргументом 

«ЗА», а затем отказаться от предложенного напитка 

Как изменяется поведение человека, принявшего алкоголь, в частности как ведут себя 

пьяные подростки, как они нарушают права других людей? Состояние алкогольного 

опьянения не только не освобождает от ответственности, но и усугубляет вину. Нужно 

сказать, что в стране, где не существует запрета на продажу алкоголя и его употребление, 

мера принятия спиртных напитков личное дело каждого, исключая несовершеннолетних. А 

если несовершеннолетний (как и любой гражданин России) совершил преступление в 

состоянии алкогольного опьянения любой степени это только усугубляет его вину. У 

пьяного не работают «тормоза», он не сможет вовремя остановиться при возникновении 

конфликтной ситуации или когда его пытаются вовлечь в преступные действия. А бывает, и 

бравирует своей  

Продолжение приложения 3 

«смелостью» и безнаказанностью, совершает правонарушение на публику. В этих случаях у 

человека ослаблен контроль своего поведения, но это не может служить ответственность за 

свои действия перед законом. 

Ситуация № 3. Саша, Женя и Максим поджидали детей из начальных классов за углом 

школы, отбирали у них деньги и говорили, что, если они кому-нибудь расскажут, им не 

поздоровится. Как можно классифицировать действия Саши, Жени и Максима, как 

проступок, правонарушение или преступление? (эти ребята совершили преступление) 

Действия Саши, Жени и Максима противозаконны. Они совершили вымогательство – 

преступление, предусмотренное ст. 163 Уголовного Кодекса Российской Федерации. 

Наказывается: штрафом, обязательными работами, исправительными работами». 

Ответственность уголовная наступает с 16 лет. 

Рассмотрим и обсудим несколько правонарушений: 
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«Хулиганство». В кинотеатре города шел очередной фильм. Через полчаса после 

начала в зале появилась группа парней и девиц. Смотреть фильм стало невозможно: 

выкрики, комментарии, нецензурные выражения. Один из парней этой компании стал 

приставать к девушкам, сидящим на соседнем ряду и оскорбил их. Кто-то из зрителей 

позвонил в милицию. Наряд прибыл мгновенно. Задержанные искренне не понимали, за что 

их держат в дежурной части милиции, с какой стати лейтенант составляет протокол, почему 

в разговоре милиционеров упоминается административное правонарушение. 

(Учащимся задается вопрос, о каком правонарушении шла речь, они пробуют дать 

название правонарушению, комментируют какое должно последовать наказание) 

«Хулиганство (Ст. 213 УК РФ), т.е. грубое нарушение общественного порядка, 

выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к 

гражданам, либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого 

имущества, наказывается: арестом на срок до 2-х лет; до 5 лет; С применением оружия или 

предметов, используемых в качестве оружия: тюремное заключение на срок от 4-х до 7 лет». 

В статье 158 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях говорится: «Мелкое хулиганство, есть нецензурная брань в общественных 

местах, оскорбительное приставание к гражданам и другие подобные действия, нарушающие 

общественный порядок и спокойствие граждан, – влечет наложение штрафа или 

исправительные работы, или арест на срок до 15 суток». 

«Мошенничество (ст. 159 УК РФ), т.е. хищение чужого имущества или приобретение 

права на чужое имущество путем обмана или злоупотребление доверием». 

Ложный звонок. 

Продолжение приложения 3 

Ситуация. В класс вбегает студент: 

– Сейчас бомба взорвется, по телефону позвонили, все бежим из техникума! 

Статья 207. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма наказывается 

штрафом в размере до двухсот тысяч рублей, либо исправительными работами на срок от 

одного года до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением 

свободы на срок до трех лет. 

Оказывается, это вовсе не шутка, избавляющая от очередной контрольной, а статья УК, 

предусматривающая конкретное наказание! Тоже самое можно сказать и о ложных вызовах 

пожарных, скорой помощи, милиции. 

Нанесение побоев 

Ситуация: К «сообщившему о теракте» подходит ученик и бьет его учебником по 

голове, «сообщивший» падает, встает, держась за голову, стонет, дает сдачи, начинается 
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драка. 

Нанесение побоев или иные насильственные действия, но не повлекшие расстройства 

здоровья, наказываются штрафом в размере до 100 Минимальных Размеров Оплаты Труда 

или арестом до трех месяцев. 

Обычная драка вполне может быть рассмотрена как ст. 116 УК – побои. 

– Это нас-то, маленьких?!! Какой с нас штраф? – может ответить ученик 

- В этом случае действует Гражданский кодекс, ст. 1074 п. 2 гласит: ответственность за 

вред, нанесенный несовершеннолетним, лежит на его родителях или лицах, их заменяющих, 

которые в полной мере расплачиваются (и в прямом, и в переносном смысле) за действия 

своего чада. Например, оплата медицинской помощи – ст. 1087 ГК. 

Статья 105. Убийство наказывается лишением свободы на срок от шести до пятнадцати 

лет. Убийство, совершенное с отягчающими обстоятельствами, наказывается лишением 

свободы на срок от восьми до двадцати лет, либо пожизненным лишением свободы. 

Статья 110. Доведение до самоубийства или до покушения на самоубийство путем 

угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства 

потерпевшего, – наказывается ограничением свободы на срок до трех лет или лишением 

свободы на срок до пяти лет. 

Статья 111. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью наказывается лишением 

свободы на срок от двух до восьми лет. 

Статья 112. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью наказывается 

арестом на срок от трех до шести месяцев или лишением свободы на срок до трех лет. 

Статья 175. Умышленное причинение легкого вреда здоровью наказывается штрафом, 

либо обязательными работами, либо исправительными работами на срок до одного года, 

либо  

Продолжение приложения 3 

арестом на срок от двух до четырех месяцев. 

Статья 116. Побои. Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, 

причинивших физическую боль, но не повлекших тяжелых последствий, наказываются 

штрафом, либо исправительными работами, либо арестом на срок до трех месяцев. 

Статья 117. Истязание. Причинение физических или психических страданий путем 

систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями, если.это не 

повлекло за собой смерть или длительное расстройство здоровья потерпевшего, – наказы-

вается лишением свободы на срок до трех лет. 

Статья 119. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью 

наказывается ограничением свободы на срок до двух лет, либо арестом на срок от четырех до 
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шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

Статья 130. Оскорбление наказывается штрафом, либо обязательными работами, либо 

исправительными работами на срок до шести месяцев. 

Статья 113. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии 

аффекта наказывается ограничением свободы на срок до двух лет или лишением свободы на 

тот же срок. 

Статья 114. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное при 

превышении пределов необходимой обороны, – наказывается ограничением свободы на срок 

до двух лет или лишением свободы на срок до одного года. 

Ситуация: В классе идет спор двух учащихся: 

– ... Еще раз прицепишься убью. Знаешь, сколько у меня друзей? Мне стоит только им 

пожаловаться – и тебе не жить. 

Статья 119 УК – Угроза убийством или причинением тяжкого вреда 

здоровью наказывается штрафом или лишением свободы сроком до двух лет. 

Оскорбление. 

Ситуация: Две девочки в классе  ссорятся: 

– А ты дылда!!! 

– А ты сама Гадина!!! 

Статья. 130 УК РФ – оскорбление – штраф в размере до 100 Минимальных Размеров 

Оплаты Труда, либо исправительные работы на 6 – 12 месяцев. 

Осквернение зданий и транспорта 

Ситуация: В класс вбегают мальчишки: 

– А «Спартак» выиграл, а никто не знает! 

– Давай на стене напишем, чтоб завтра утром все увидели! 

Продолжение приложения 3 

– Клево, вот люди порадуются! 

– Давай на стене маркером, чтоб лучше видно было! 

Статья 214 УК – вандализм – осквернение зданий и сооружений, порча имущества на 

общественном транспорте или в иных общественных местах – штраф от 50 до 100 

Минимальных Размеров Оплаты Труда и возмещение ущерба. 

Рефлексия – 5 мин. 

Обсуждение: какие ваши впечатления? Понравилось ли сегодняшнее занятие? 

Выскажите свое пожелание.  

9 занятие «Манипуляция». Цель: развитие у подростков знаний, умений и навыков, 

направленных на эффективное распознавание и противодействие манипуляциям. 
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Продолжительность – 90 мин. 

Организационный момент- 5 мин. 

Повторение правил на занятии. Приветствие.  

Упражнение «Продолжи фразу». Цель: саморефлексия. 

Инструкция. Сейчас по кругу, я буду передавать фразу. Ваша задача, не задумываясь 

продолжить ее. Пример Особенно мне нравиться, когда люди, окружающие меня…. (мне 

улыбаются). Следующая фраза в другом направлении. 

Фразы: 

- Особенно мне нравиться, когда люди, окружающие меня. 

-Особенно меня раздражает, что я… 

- Мне бывает стыдно, когда я…. 

- Верю что я… 

- Чего мне иногда по-настоящему хочется, так это…. 

- Иногда люди не понимают меня, потому что я…. 

Основная часть – 75 мин. 

Мини-лекция с элементами беседы «Манипуляция». Цель: ознакомление с основными 

признаками манипуляций. Оборудование: проектор, компьютер. 

Сначала даѐтся определение понятию «манипуляция», что это такой тип 

взаимодействия между людьми, когда один человек пытается через слова заставить другого 

человека сделать что-то против его воли. Далее приводятся способы манипуляции: 

1. Лесть, это когда подростка излишне много и часто хвалят, а потом просят что-то 

сделать. 

2. Оскорбление, смысл этого способа заключается в том, чтобы унизить подростка, 

чтобы он захотел «восстановить свои честь и достоинство» и «захотел» сделать то, о чѐм его  

Продолжение приложения 3 

просят и тем самым «реабилитироваться». 

3. Запугивание, это способ заставить подростка бояться и на основе страха требуют 

что-то выполнить. 

4. Включение чувства вины. Подобную манипуляцию очень часто применяют 

одноклассники тинейджера. А также учителя. Преподаватели могут говорить: «Ты вообще не 

делаешь домашнее задание по моему предмету» или «Тебя ничего не интересует, кроме 

прогулок по улице». И так далее. Она так же нужна для того, чтобы подросток под гнѐтом 

вины сделал то, что «оправдает» его. 

5. Вера в реальность. Это убеждение подростка в том, чего на самом деле не было. Или, 

наоборот, убеждение в том, что событие на самом деле произошло. 
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6. Действия манипулятора расходятся со словами. Некоторые манипуляторы являются 

очень тонкими психологами. Они знают, что человек хочет от них услышать. И с радостью 

говорят конкретные слова. Однако, от действий сказанное значительно отличается. 

Подобные манипуляторы говорят подростку одно, а поступают совсем иначе. Не беря во 

внимание сказанные слова и данные обещания. Например, они могут говорить в лицо 

подростку, что он – очень умный. А на самом деле считать его чрезвычайно глупым. И 

обращаться с ним соответствующим образом. 

Способы борьбы с манипуляцией: 

 Отслеживать свои чувства. Если появились чувства вины, стыда, унижения, страха и 

любые другие негативные ощущения — это может быть звонком для того, чтобы задуматься: 

«Не манипулируют ли сейчас мной?». 

 При появлении негативных чувств попробовать отследить, в какой момент они 

появились. Если они возникли после слов собеседника- вероятно, сейчас тобой пытаются 

манипулировать. Тогда надо сказать собеседнику напрямую: «Мне кажется, или ты 

пытаешься манипулировать мной?». Если после этого ничего не изменилось, то надо 

прекратить общение с данным человеком. 

 Подростку нужно научиться говорить «нет». Цель манипулятора – сделать так, 

чтобы тинейджер выполнил его просьбу. Поэтому задача подростка состоит в том, чтобы 

научиться отказывать. Говорить «нет» громко и четко. Так, чтобы у человека не возникало 

желание больше пытаться манипулировать подростком. 

Обсуждение: как вы поняли, что такое манипуляция? Какие способы вы узнали?  

Упражнение «Да-нет». Цель: с помощью этого упражнения подростки могут 

проследить разнообразные варианты давления со стороны оппонента, понять свои реакции, 

прочувствовать оптимальный способ сопротивления и т.п. 

Продолжение приложения 3 

«Объединитесь в пары и встаньте друг напротив друга. Решите, кто в вашей паре хочет  

говорить «да», а кто – «нет». Говорить можно только эти слова. Один из вас начинает игру, 

произнеся слово «да». Второй сразу же отвечает ему: «нет». Тогда первый снова говорит 

«да», может быть, чуть громче, а второй опять ему отвечает «нет», и тоже слегка погромче. 

Каждый из вас может произносить только то слово, которое выбрал с самого начала: или 

«да», или «нет». Но вы можете произносить его по-разному, как вам захочется: тихо или 

громко, нежно или грубо, кратко или длинно. Если хотите, можете провести с помощью этих 

двух слов небольшой спор, но при этом важно, чтобы никто никого не обидел. Через 

некоторое время я подам вам сигнал о том, что пора закончить спор». 

Обсуждение: Как вы сейчас себя чувствуете? Как вам удобнее спорить – произнося 
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слово «да» или произнося слово «нет»? Громко или тихо вы говорили? Сложнее говорить 

«нет» под натиском или в ответ на уговоры? 

 Упражнение «Отказ». Цель: отработка навыков отказа, овладение навыками 

уверенного поведения, выбор наиболее эффективных стратегий отказа и аргументированного 

отказа в ситуации выбора. 

Группа делится на 3-4 подгруппы. Каждой группе предлагается одна из ситуаций: 

- одноклассник (сосед, лидер двора) просит разрешения приготовить наркотик у тебя 

дома, 

- одноклассник (сосед, лидер двора) просит оставить какие-то вещи, 

- одноклассник (сосед, лидер двора) просит солгать его родителям, что какая-то его 

вещь лежит у тебя. 

- одноклассник (сосед, лидер двора) просит купить наркотик. 

Задание подгруппам: в течение 5 мин. придумать как можно больше аргументов для 

отказа в этой ситуации. Ведущий предлагает использовать в каждой ситуации 3 стиля отказа: 

уверенный, агрессивный, неуверенный. После этого каждая подгруппа «проигрывает» свою 

ситуацию перед остальными участниками. Один играет роль «уговаривающего», другой – 

«отказывающегося». Если ведущий чувствует, что роль уговаривающего может быть 

исполнена участниками недостаточно хорошо, он может сыграть ее сам. Далее следует 

обсуждение необходимости приобретения таких навыков, влияния тех или иных форм отказа 

на дальнейшие отношения. Дискутируется вопрос о сложностях и преимуществах 

ответственного поведения. 

Обсуждение: Как чувствовал себя человек в ситуации давления? Какой вариант отказа 

оказался более эффективным? Что можно было сделать, чтобы отказ был более 

убедительным? 

Продолжение приложения 3 

Упражнение «Тосты». 

Цель: позволить в игровой форме исследовать ситуацию «соблазнения». Участие в 

обсуждении позволяет подростку выработать аргументированную позицию и навыки отказа. 

Участникам группы предлагается придумать десять поводов для того, чтобы 

пригласить своего приятеля к выпивке. Далее группа делится на пары и дается следующая 

инструкция: один участник последовательно зачитывает свои предложения, а его партнер 

должен отказаться, находя убедительные аргументы, этот вариант отказа первый участник 

записывает рядом с предложенным тостом; через 5-7 минут, когда аргументы первого 

участника закончатся, партнеры меняются ролями. Во время общего обсуждения участникам 

предлагается ответить на два вопроса: 
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Обсуждение: Какие варианты отказа были для вас наиболее убедительными? Что 

внутри вас помогало вам отказаться? 

 Рефлексия – 5 мин. Цель: получение обратной связи от участников. 

Участники делятся впечатлениями по итогам занятия. Как вы себя сейчас чувствуете? 

Что особенно понравилось/не понравилось на занятиях? Что ценного и важного для себя 

узнали? Чем из того, чему вы научились, вы гордитесь больше всего? Как это вас изменило? 

10 занятие «Правовое сознание». Цель: формирование правового сознания у 

подростков. 

Продолжительность 90 мин. 

Организационный момент – 10 мин. 

Приветствие и повторения принятых правил на занятии. 

Игра «Один мелок на двоих». Цель – развитие сотрудничества, группового сплочения, 

налаживание психологического климата в группе. Материалы – листы ватмана и цветные 

карандаши. 

Ход: разбейтесь на пары и сядьте за стол рядом с партнѐром. Теперь вы одна команда, 

которая должна нарисовать картину. Вам даѐтся один только карандаш. Вы должны по 

очереди рисовать одну картину, передавая, друг другу карандаш. В этой игре есть такое 

правило – нельзя разговаривать во время рисования. На рисунок вам отводится 20 минут.  

Обсуждение: Что вы изобразили, работая совместно в паре? Какие сложности 

вызывало? Сложно ли вам было рисовать молча? Пришли ли вы к единому мнению со своим 

партнером? Трудно ли вам было оттого, что изображение постоянно менялось? 

Основная часть – 70 мин. 

Деловая игра «Права человека и мир». Цель: формирование аффективного и 

ценностного компонентов правового сознания. 

Материалы – фличпарт, тексты с заданиями. 

Продолжение приложения 3 

Ход: «Представьте себе страну, где в правительстве, традициях, религии и семье 

полностью признаются и поддерживаются права человека. Как бы выглядела ваша жизнь в 

такой стране? Дополнительные вопросы: Ваше образование? работа? семья? возможности? 

Как бы проявляло поддержку правительство? Общество? Семья? В чем бы заключалось 

самое большое отличие от вашей нынешней жизни? Насколько реалистична эта мечта? 

Какие позитивные шаги должно предпринять ваше общество, община, правительство, СМИ, 

религиозные и культурные лидеры, чтобы претворить эту мечту в реальность? Попросите 

участников выстроиться в линию в соответствии с датами рождения. Распределите 

участников в группы по три человека. Работа в микрогруппах: Поделитесь вашими идеями 
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друг с другом. Разделите флипчарт на три колонки. В первой колонке составьте список прав 

человека, которые должны быть гарантированы для достижения воображаемого мира. 

Напишите каждый пункт на отдельной строчке. Обсудите в группе, все ли из перечисленных 

пунктов являются правами человека? Во второй колонке напишите существующие в вашей 

стране законы, направленные на защиту этих прав. Работа в общей группе. Объедините 

списки, наработанные группами в один общий список. Есть ли в списке пункты, которые вся 

группа не считает относящимися к правам человека? Если таких пунктов нет, значит мы 

соглашаемся, что все перечисленное в списке соответствует нашему пониманию прав 

человека. Какие критерии мы использовали для определения, что относится к правам 

человека, а что нет? Отметьте галочкой право, которое наиболее важно лично для вас. 

Почему некоторые права выбирают чаще других? Почему не выбирают другие права? 

Почему некоторые права более противоречивы? Как характеризуют те права, которые мы не 

выбрали, нас и нашу работу как тренеров по правам человека? Если существует закон, 

защищающий права человека, могут ли люди реально пользоваться этими правами? Законы 

не всегда соблюдаются. Работа в микрогруппах: Найдите во Всеобщей Декларации прав 

человека статьи, относящиеся к правам, которые вы выделили, работая в общей группе. 

Запишите номера соответствующих статей в третьей колонке. Какие права не упоминаются в 

ВДПЧ? 

Вопросы для обсуждения: Какие права личности важны для вас? Что должно делать 

общество, чтобы данные права не нарушались? 

Игра «Сказочный юрист». Цель: активизация полученных знаний. 

Необходимо по описанию сюжета сказки вспомнить название сказки. 

- В какой сказке личность во всех отношениях серая осуществляет план убийства двух 

лиц, и лишь благодаря своеобразному вмешательству общественности всѐ кончается 

благополучно? («Красная Шапочка») 

- В этой сказке Пушкина должностное лицо грубо нарушило принцип «от каждого по  

Продолжение приложения 3 

способности, каждому по труду и присвоило зарплату труженика. Труженик учинил 

самосуд; причинив должностному лицу тяжкие телесные повреждения, приведшие к смерти. 

(«Сказка о попе и работнике его Балде»). 

- Назовите сказку, в которой лицо с дурной репутацией под вывеской милой и 

обаятельной личности совершило покушение на семь несовершеннолетних душ, но было 

разоблачено и жестоко наказано. (« Волк и семеро козлят») 

- В этой сказке речь идѐт о неком искателе приключений, который без хорошей 

физической подготовки отправился в путешествие с препятствиями. Хитрость и выдержка 
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позволили ему подойти к самому финишу. Финал трагичен: герой, нарушив правила техники 

безопасности, погибает. («Колобок») 

- Назовите сказку, где две сестры, завидуя третьей, идут на подлог и обман. («Аленький 

цветочек») 

- В этой сказке добрая птица уступила свою собственность двум лицам, пожелавшим 

разделить ее на части, но сумевшим это сделать. В итоге – богатство было случайно 

уничтожено мелкой серой личностью. («Курочка Ряба») 

Разбор ситуаций «Герои книг имеют право». Цель: активизация знаний по праву. 

Ситуация 1.Родители оставили Иванушку на попечение сестры. 

Вопрос: Правильно ли они поступили? Какое правило нарушили? 

Ситуация 2. Снежная Королева превратила сердце Кая в льдинку и украла его (она 

посчитала, что ему будет лучше в ледяном царстве, не спросив его мнения). 

Вопрос: Имела ли право королева забирать его себе? 

Ситуация 3. Мачеха отправила падчерицу в лес «лютой» зимой одну за 

подснежниками. 

Вопрос: Могла ли падчерица не пойти в лес? Мог ли кто-нибудь защитить девочку? 

Куда в современном мире она могла обратиться за помощью? 

Обсуждение: легко ли вам применять знания на практике? 

Упражнение «Квалифицируйте преступление». Цель: активизация знаний о видах 

преступлений. 

 Перечислены различные преступления, нужно дать юридическое название этим 

преступлениям. 

- Андрей исписал стены дома надписями «Зенит – чемпион!» (Вандализм) 

- Саша «забыл» оплатить покупку в магазине. (Кража) 

- Лѐша сел в чужую машину, «чтобы прокатиться». (Угон) 

- Женя сообщил в полицию о том, что в школе, якобы заложена бомба. (Заведомо 

ложное сообщение об акте терроризма) 

Продолжение приложения 3 

- Игорь заставил малыша дать 10 рублей. (Вымогательство) 

- Федя приставал к пассажирам в трамвае, мешал им входить и выходить, употреблял 

нецензурные выражения. (Хулиганство) 

- Юля, находясь в неприязненных отношениях с Машей, вызвала ее на ссору, сделав ей 

грубые и обидные замечания. (Оскорбление) 

- Вова отобрал у Коли сотовый телефон. (Грабеж) 

Обсуждение: легко ли вам далось упражнение? 
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Рефлексия – 10 мин. 

Продолжите одну из предложенных фраз: 

- Я не знал, но сегодня узнал, что... 

- Меня удивило, что... 

- Я сделал вывод, что... 

Обсуждение: как ваше настроение? Что изменилось в вашей жизни в последнее время? 

Изменились ли ваши взгляды?  

11 занятие «Наказания и преступления». Цель: сформировать знания по основными 

правам и обязанностям гражданина РФ. 

Продолжительность занятия – 90 мин. 

Организационный момент – 10 мин. 

Приветствие. 

Разминка «Я гражданин своей страны». Цель: вспомнить законы. 

1. В каком возрасте человеку выдается паспорт? (14 лет) 

2. Какая информация о владельце паспорта находится на странице рядом с 

фотографией? (Ф. И. О., пол, дата рождения, место рождения). 

3. Какие еще сведения имеются в паспорте? (воинская обязанность, семейное 

положение дети, сведения о ранее выданном паспорте). 

4. В каких случаях гражданину могут поменять паспорт? (при утрате паспорта и при 

смене фамилии). 

5. Что должен сделать гражданин, если он потерял паспорт? (обратиться ФМС с 

заявлением о пропаже). 

6. Ситуации, в которых людям необходимо предъявлять паспорт? (при устройстве на 

работу, при покупке билета на поезд и самолет, денег в сберкассе, подаче заявления в загс). 

Основная часть – 70 мин. 

Игра ««Наказание за преступление». Цель: активизация знаний по наказанию за 

преступления. 

Продолжение приложения 3 

Командам выдаются карточки с заданиями (по 2 шт.), в течение 3 минут участники 

должны выбрать правильный ответ на задание из предложенных семи и обосновать свой 

выбор: 

Карточка №1. Константин Г. в возрасте 17 лет нигде не учится и не работает, был 

признан в умышленной порче имущества – он разбил окно магазина. В суде он признал себя 

виновным, говорил, что совершил непристойный поступок и готов возместить ущерб. К 

уголовной ответственности его привлекали впервые. (ответ 4.) 
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Карточка №2. Петр У. в состоянии алкогольного опьянения после посещения 

футбольного матча решил зайти со своими друзьями в ближайший бар. В баре Петр подрался 

с посетителями, которые, как оказалось, болели за другую команду. Когда бармен пытался 

его остановить, Петр его ударил, причинив телесные повреждения. Кроме того, вместе с 

друзьями он разбил посуду, сломал стулья и т.п. В ходе следствия его действия и действия 

его друзей были определены как хулиганские. (ответ 1) 

Карточка №3. Дмитрий, 12 лет, был задержан за мелкие кражи в магазинах. Всего он 

совершил более 70 мелких краж. Он стремился сделать денежные накопления и продавал 

краденые вещи. Деньги хранились у него дома, и ущерб был практически возмещен 

полностью. (ответ 5) 

Карточка №4. Группа девушек в возрасте 16 лет поздно вечером на остановке автобуса 

совершила нападение на пожилую женщину. От полученных ударов женщина упала, 

получив серьезную травму, а девушки отобрали у нее часы и сумку с документами и 

деньгами. Судья, оглашая приговор, сказал, что он надеется, что в будущем они трижды 

подумают, прежде чем вновь решиться совершить нечто подобное. (ответ 3) 

Карточка №5. Анатолий З. был охарактеризован обвинителем как человек, который не 

может остановиться, совершая постоянные кражи личного имущества граждан. Его 

неоднократно задерживали, а в последний раз он на протяжении одного дня совершил 

карманных краж на сумму 67 тыс. руб. (ответ 6) 

Карточка №6. Ученик М., был задержан за кражу в магазине. В подобных кражах он 

был замечен 4 раза. Мама мальчика возместила ущерб почти всех совершенных мелких 

краж, а в отдельных случаях были возвращены даже украденные предметы. (ответ 5) 

Варианты ответов: 

1. Лишение свободы с отбыванием наказания в трудовой колонии. 

2. Условное осуждение 

3. Лишение свободы с отбыванием наказания в исправительно-трудовой колонии. 

4. Освобождение наказания с передачей на поруки 

Продолжение приложения 3 

5. Отсрочка исполнения наказания 

6. Шесть лет свободы в исправительно-трудовой колонии строгого режима 

7. Административное наказание родителей, взыскание штрафа за моральный и 

материальный ущерб. 

Обсуждение: что получилось, а что нет? Сложно ли выполнить задания?  

Деловая игра «Раскрываем преступления». Цель активизация знаний в ходе игры. 

Преступник на месте преступления оставил улики: следы от обуви. Вам необходимо 
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отыскать все улики, на обратной стороне следов вы найдете информацию, которая поможет 

вам в расследовании. Слова на следах: 

Текст: Друзья, которым всем по 16 лет пошли гулять в парке. У Вани было день 

рождение, и мальчики пили пиво на скамейке. Мальчики шумели, ругались нецензурной 

бранью. К ним подошли сотрудники полиции. 

Вопросы: Накажут ли друзей? Если да, то за какие правонарушения? 

Текст: Вите 16 лет, он сбежал с урока, и пошел гулять. Встретил мальчика Гену из 

соседней школы, стал его бить. У Гены сильные побои, перелом. Витя отобрал телефон у 

Гены. 

Вопросы: Подлежит ли Витя ответственности? Какой вид наказания ему грозит? 

Текст: Иванов 15 лет и Петров 12 лет анонимно позвонили в милицию и заявили о том, 

что школа заминирована. Дети и сотрудники были эвакуированы. Занятия прерваны. Но 

сообщенные данные не подтвердились. Злоумышленников установили. 

Вопросы: Будут ли Иванов и Петров подвергнуты уголовному наказанию? 

(Иванов – «да» – с 14 лет. Петров – «нет» – ему 12 лет). 

Обсуждение: трудна ли оказалась игра? 

Рефлексия – 10 мин.  

Упражнение: «Связующая нить». 

Материал: клубок ниток. Первый участник дает рефлексию занятию: что понравилось, 

что не понравилось, что он хочет сказать группе. Оставляя у себя начало нити, передает 

клубок дальше по кругу. Когда клубок обошел всех, начинаем сматывать его обратно, при 

этом каждый говорит пожелание своему соседу. 

Обсуждение: Что вам понравилось? Что было трудным? Как ваше настроение? 

12 занятие «Мое будущее». Цель: формирование позитивной Я-концепции и мотивации 

для дальнейшего изменения.  

Продолжительность 90 мин. 

Организационная часть – 10 мин. 

Приветствие. 

Продолжение приложения 3 

Разминка. Упражнение «Комплимент». Перекидывание мяча с произнесением 

комплиментов тому, кому вы кидаете мяч.  

Основная часть – 60 мин. 

Упражнение «Постановка целей на будущее». Цель: формирование мотивации на 

изменение себя.  

Подумайте о целях, которые вы могли бы поставить перед собой сейчас, чтобы достичь 
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их в будущем. Какие из этих целей вы сможете достичь за короткое время (ближайшие 

цели), а какие – за долгий срок (долгосрочные цели)? Запишите их. Чтобы вам легче было 

ставить и достигать целей, познакомимся с моделью «Шаги постановки цели»: 

1.Определите цель.  

2.Оцените шаги для достижения цели.  

3.Рассмотрите возможные проблемы на пути достижения цели.  

4. Рассмотрите альтернативные варианты для решения проблем, возникающих на пути 

к цели. 

5.Определите четкие сроки достижения цели.  

6.Обсуждение целей и конкретных шагов, которые участники намерены предпринять 

для их осуществления.  

7.Составление программы действий на ближайшее будущее. 

Обсуждение: каковы ваши цели на будущее? 

Упражнение «Прошлое, настоящее, будущее» 

Нарисуйте три больших круга на листе бумаги, отметив любым удобным для вас 

символом или знаком каждый из них: это круг прошлое, этот – настоящее, этот – будущее. 

Вспомните и напишите или нарисуйте в каждом круге 5-7 событий, которые имели, имеют 

или могут иметь для вас наиболее важное значение. Влияние в жизни. Поразмышляйте, 

какие перемены принесли, принесут в вашу жизнь эти события. 

Обсуждение: что получилось? 

Рефлексия – 20 мин 

Упражнение «Чемодан». Задача: рефлексия изменений, произошедших в процессе 

тренинга. Один из участников выходит из комнаты, другие начинают собирать ему в дорогу 

«чемодан», складывая положительные качества, которые группа особенно ценит в этом 

человеке, то, что поможет ему в будущем. Но «отъезжающему» обязательно напоминают, 

что будет мешать ему в дороге: те отрицательные качества, которые ему надо побороть, 

чтобы жизнь его стала лучше. Затем «отъезжающему» зачитывается и передается весь 

список. У него есть право задавать любой вопрос по прочитанному. Затем выходит 

следующий участник и  

Окончание приложения 3 

процедура повторяется до тех пор, пока все участники не получат по «чемодану». 

Обсуждение: Как вы себя сейчас чувствуете? – Что особенно понравилось/не 

понравилось на занятиях? Что ценного и важного для себя узнали? Чем из того, чему вы 

научились, вы гордитесь больше всего? Как это вас изменило? Полезны ли для вас оказались 

занятия? Изменили ли вы свое поведение? 
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Приложение 4 

Табл. 1, п. 4 

Результаты по методике изучения правосознания (Л. А. Ясюковой) юношей 

№ 

респондента 

Бытовая 

сфера 

Деловая 

сфера 

Гражданская 

сфера 

Правовые 

знания 

Общие 

баллы 

Общий уровень 

сформированности 

правового 

сознания 

1  5 2 6 4 18 Средний уровень 

2  5 3 4 4 18 Средний уровень 

3  6 4 5 5 20 Хороший уровень 

4  4 1 6 6 17 Средний уровень 

5  6 2 6 8 22 Хороший уровень 

6  3 4 6 5 18 Средний уровень 

7  5 4 5 7 21 Хороший уровень 

8  4 4 4 6 18 Средний уровень 

9  4 4 6 6 20 Хороший уровень 

10  5 4 5 4 18 Средний уровень 

11  1 4 4 4 13 Правовой 

нигилизм (слабый 

уровень) 

12  4 4 4 4 18 Средний уровень  

13  5 4 7 7 23 Хороший уровень 

14  4 5 7 7 23 Хороший уровень 

15  5 4 7 6 22 Хороший уровень 

16  3 4 4 4 13 Правовой 

нигилизм (слабый 

уровень 

17  5 4 7 7 23 Хороший уровень 

18  4 4 8 7 23 Хороший уровень 

19  4 4 8 8 23 Хороший уровень 

20  4 4 8 7 23 Хороший уровень 

21  5 5 5 5 20 Хороший уровень 

22  5 5 4 6 20 Хороший уровень 

23  6 5 5 5 21 Хороший уровень 
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Окончание приложения 4 

Окончание табл. 1, п. 4 

24  5 5 7 5 22 Хороший уровень 

25  4 4 5 5 18 Средний уровень  

26  4 5 6 8 23 Хороший уровень 

27  5 5 5 6 21 Хороший уровень 

28  5 5 5 5 20 Хороший уровень 

 

 


















