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Введение 

 

Актуальность исследования. На современном этапе своего развития 

Россия находится в непрерывной системной модернизации социально-

экономической, политической, правовой и других сфер жизни государства. 

Результатом этих преобразований должно стать формирование правового 

государства, развитое гражданское, экономически стабильное общество. 

Эффективность этих перемен может быть достигнута при условии масштабной 

правовой модернизации, пронизывающей все стороны жизни. Как утверждают 

специалисты, такое возможно только в случае, если данный процесс, кроме 

совершенствования законодательства, улучшения функционирования 

государственных структур, будет сочетаться с развитием правовой грамотности 

населения, обеспечивающей правомерное поведение каждого. Как убеждает 

практика, правовое воспитание необходимо начинать еще в ходе школьного 

обучения. 

К сожалению, школьники имеют недостаточный уровень правовых 

знаний, умений, опыта правопослушного поведения, правовой компетентности. 

Анализ психолого-педагогической и методической литературы, изучение 

опыта образовательных учреждений позволили выявить и сформулировать 

следующие противоречия между: 

- потребностью современного общества в активных гражданах, 

способных к правопослушному поведению и низким уровнем правовой 

компетентности населения, особенно молодого поколения; 

- необходимостью повышения эффективности процесса правового 

воспитания учащихся и недостаточной разработанностью теоретических и 

методических аспектов в данной области; 

- возможностями эффективного правового воспитания учащихся, 

заложенными в образовательном процессе, и их недостаточной реализацией в 

практике работы образовательной организации. 
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На протяжении длительного времени для общества в целом была и 

остается актуальной задача по искоренению преступности, по воспитанию 

человека, соблюдающего порядок, правила поведения в обществе. Человека 

воспитывает семья, воспитательные учреждения, общество. Способность семьи 

эффективно функционировать считается решающей в предупреждении 

правонарушений. Детское непослушание, нечестность и другие формы 

антиобщественного поведения являются важными указателями последующих 

правонарушений. 

Но не только в семье закладываются основы поведения человека. 

Большую роль в этом процессе играет система образования, как один из 

важнейших институтов социализации. В цивилизованном демократическом 

обществе права и интересы человека должны быть поставлены на первое место. 

Необходимым условием для этого является информированность людей, знание 

ими своих прав и обязанностей. Благодаря правам человек получает 

возможность не только что-либо делать, действовать, но и требовать 

соблюдения своих прав. 

Вопросам правового воспитания в последнее время уделяется все больше 

внимания. Связано это с более ранним созреванием и становлением личности 

ребенка. Формирование человека начинается с раннего детства, и дети 

усваивают ценности того общества в котором живут. Именно в детстве 

закладываются основы не только знаний, но и норм поведения, убеждений, 

потребностей личности. Ребенок, приученный в дошкольные годы искать и 

находить взаимоприемлемые решения в согласии с другими, в своей взрослой 

жизни не будет прибегать к ущемлению прав и свобод других людей. 

Степень изученности. Проблемами правовой культуры старших 

подростков занимались многие ученые. В отечественной психологии и 

педагогике накоплен немалый опыт в области теории по данной проблематике. 

Проблемные вопросы воспитания правовой культуры старших подростков 

освещены в работах Бобкова А.Д., Бонадренко М.В., Крыгиной И.А., Лукиной 
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А.К., Мазаева В.Д., Щербакова Н.В., Юрова Л.С., Маврина С.А., однако 

научных работ, раскрывающих воспитание данного вида деятельности, 

недостаточно. 

Проблема исследования: каково содержание воспитания правовой 

культуры старших подростков в образовательной организации? 

Тема исследования: «Воспитание правовой культуры старших 

подростков в образовательной организации». 

В своей исследовательской работе мы введем ограничение: мы будем 

рассматривать детей старшего подросткового возраста. 

Объект исследования: процесс воспитания правовой культуры старших 

подростков в образовательной организации. 

Предмет исследования: содержание процесса воспитания правовой 

культуры старших подростков. 

Цель исследования: на основе теоретических и полученных 

эмпирических данных  разработать и частично апробировать комплекс 

мероприятий по воспитанию правовой культуры старших подростков в 

образовательной организации. 

Гипотеза исследования: возможно, что комплекс мероприятий по 

воспитанию правовой культуры старших подростков в образовательной 

организации  будет успешным, если: 

1)  проведена комплексная диагностика по воспитанию правовой 

культуры старших подростков общеобразовательной организации;  

2) разработан комплекс мероприятий по воспитанию правовой культуры 

старших подростков. 

Задачи исследования: 

1. Дать психолого-педагогическую  характеристику детей старшего  

подросткового возраста. 

2. Изучить понятие «правовая культура». 
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3.  Рассмотреть  формы и методы воспитания правовой культуры старших 

подростков в образовательной организации.  

4. Провести анализ деятельности Гимназии №7 «Ступени» по воспитанию 

правовой культуры старших подростков.  

Для решения поставленных задач и проверки выдвинутой гипотезы мы 

использовали следующие методы исследования:  

• теоретические – анализ, классификация, обобщение;  

• эмпирические – наблюдение, анализ документов, анкетный метод, 

экспертный опрос. 

База исследования: Муниципальная бюджетная образовательная 

организация Гимназии №7 «Ступени» г. Верхний Уфалей Челябинской области 

(далее – Гимназии №7 «Ступени»). 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы и 

приложений. 
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Глава 1. Теоретические основы воспитания правовой культуры у старших 
подростков в образовательной организации 

 

1.1. Психолого-педагогическая характеристика детей старшего 

подросткового возраста 

 

Родители, педагоги, медики, работники полиции и другие лица, несущие 

и осознающие ответственность за молодежь, испытывают одинаковое желание 

– видеть то, как молодые люди становятся здоровыми и ответственными 

взрослыми. К сожалению, многие молодые люди оказываются жертвами 

вредных привычек или установок, обусловленных отрицательным влиянием 

сверстников, а также испытывают дефицит важнейших навыков, необходимых 

для успешного перехода от детства к взрослой жизни. Подростковые модели 

негативного поведения часто влекут за собой проблемы, такие, как низкая 

успеваемость в школе, ложь, ранние половые связи, наркомания, преступное 

поведение [42, c. 12]. 

Обзор литературы по проблеме взросления подростков и практические 

наблюдения позволяют говорить о рубеже развития личности, когда 

подростковый опыт уже недостаточен для нормального самочувствия, а 

взрослый опыт еще осознанно не освоен. В связи с этим выделяются основные 

особенности старших подростков: 

- повышенная по сравнению с другими возрастами значимость тесных 

эмоциональных контактов; 

- интенсивная социализация, сменяющая характерное для подростков 

противопоставление себя взрослому обществу. Это, в свою очередь, приводит к 

усилению негативных реакций и эмансипированного поведения со стороны 

старшеклассников и к попыткам усилить контроль со стороны их родителей. В 

результате и дети, и родители переживают целый комплекс личностных 

проблем, который повышает их тревожность [32, c. 49].  
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То, что каждому возрасту соответствует свой уровень  физического, 

психического и социального развития, общеизвестно и не требует особых 

доказательств. Возрастные особенности – это наиболее характерные для 

каждого возрастного периода детей и учащихся  особенности их физического, 

психического и социального развития. 

Множественность схем возрастной периодизации отражает объективный 

факт многомерности и многовариантности  человеческого развития, 

включающего в себя и онтогенез, и социализацию, и творческий жизненный 

поиск. До некоторой степени их можно как-то усреднить, сказав, что переход 

от детства к зрелости охватывает в целом возраст от 11-12 до 23-25 лет и 

делится на три этапа: подростковый возраст (от 11-12 до 14-15 лет), ранняя 

юность (от 14-15 до 18 лет)  и третий период, от 18 до 23-25 лет, который 

можно условно назвать поздней юностью или началом взрослости. 

Подростковый, отроческий возраст является переходным прежде всего в 

биологическом смысле, поскольку это возраст полового созревания, 

параллельно которому достигают в основном зрелости и другие биологические 

системы организма. В социальном плане подростковая фаза – продолжение 

первичной социализации. Все подростки этого возраста – школьники, 

находящиеся на иждивении родителей или государства. Социальный статус 

подростка мало чем отличается от детского. Психологически этот возраст 

крайне противоречив. Для него характерны максимальные диспропорции в 

уровне и темпах развития. Подростковое чувство взрослости – главным 

образом новый уровень притязаний, предвосхищающий положение, которого 

подросток фактически еще не достиг. Отсюда – типичные возрастные 

конфликты и их преломление в самосознании подростка. В целом это период 

завершения детства и начала «вырастания» из него. 

Известно, что в области человеческого развития прослеживаются 

следующие закономерности: 
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• отдельные стороны, компоненты психики и даже органы человеческого 

тела развиваются относительно друг друга неравномерно. 

• физически, психически и социально человек также развивается 

неравномерно: в чем-то быстрее, в чем-то медленнее. 

Это побудило психологов и педагогов сформулировать закон 

неравномерности развития как отдельных сторон и свойств растущего 

человека, так и темпов его общего развития. 

Вместе с тем обнаружено, что темп развития психики детей и 

школьников в несколько раз превышает темп развития психики взрослого. В 

связи с этим следует вспомнить известное высказывание Л.Н. Толстого о том, 

что «от пятилетнего ребенка до меня – только один шаг, от новорожденного до 

пятилетнего – страшное расстояние, от зародыша до новорожденного – пучина, 

а от существования до зародыша отделяет уже не пучина, а непостижимость». 

Так, для интеллектуального развития сензитивным периодом считается 

возраст до 13 лет. Это не значит, что после 13 лет не происходит развития 

интеллектуальных способностей. Просто после 13 лет можно считать, что 

лучшие годы для интенсивного интеллектуального развития в основном 

прошли. После 13 лет человек овладевает еще очень большим числом 

интеллектуальных умений, приемов, но пик для сензитивного развития 

интеллектуальных способностей уже пройден. 

Мир подростка – это сложный мир ребенка и взрослого одновременно. 

Развитие органов идет быстро и крайне неравномерно. Движения подростка 

плохо скоординированы, порывисты, угловаты. Рост сознания и самосознания 

порождает повышенное стремление к самостоятельности, независимости, что 

часто проявляется и в повышенной критичности к другим людям. 

Для подросткового возраста характерно стремление самоутвердиться, 

«что-то значить», проявить себя самым неожиданным образом, обратить на 

себя внимание любой ценой. Многие психологи и педагоги связывают это с 

кризисом полового созревания, который часто проходит в душевных 
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переживаниях, в честолюбивых устремлениях, в бурных фантазиях и 

самоуверенном поведении. 

Этот возраст особенно благоприятен для педагогического 

стимулирования и развития самосознания, самовоспитания. 

Подростковый возраст отличается способностью к творческому 

воображению и фантазии, точностью и глубиной мыслительной деятельности, 

повышенным интересом к любимым предметам. Наряду с признанием 

отдельных для него авторитетов, подросток всякий раз стремится высказать 

свое критическое суждение, проявить свое позитивное или негативное 

отношение к происходящему. 

Мир подростка – это мир романтики и жажды приключений. В этом 

возрасте часто меняются интересы и увлечения. Нередко подростки пытаются 

заниматься в нескольких кружках сразу. Появляется интерес к 

приключенческой и детективной литературе. При чтении для подростка 

главное – не внутренний мир литературного героя, а сам сюжет, само событие. 

В подростковый возраст происходит и крушение идеалов, что приводит к 

замкнутости, отчужденности, резкой смене настроения и вспышкам гнева. 

Благородные порывы подростков часто остаются непонятыми взрослыми. 

Более того, лицемерие и явная ложь взрослых не остаются бесследными для 

неокрепшей, легко ранимой души подростка. 

Поскольку в подростковом возрасте сила и смелость особенно высоко 

ценятся, то они тянутся к лидерам, которые обладают этими качествами. 

Притягательными в этом возрасте могут быть и явные хулиганы, которые 

«ничего не боятся», которым «все можно». Попадая под их влияние, подростки 

быстро «осваивают» их приемы жестокости и аморального поведения. Именно 

в этом возрасте подростки втягиваются в референтные группы и в так 

называемые группировки, а затем попадают в среду правонарушителей. 

Девочки в этом возрасте также очень быстро могут попасть под влияние 

мнимых кумиров и ложных идеалов. Некоторые девочки-подростки не 
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особенно осуждают проституцию и даже гордятся своими знакомствами с 

более взрослыми ребятами из местных группировок и правонарушителями. 

В период подросткового возраста возникает и масса других проблем. 

Чаще всего они бывают связаны с инфантилизмом, безразличием ко всему 

тому, что предлагают учителя, родители. 

Однако уже к концу подросткового возраста у многих возникает 

проблема выбора профессии. Большинство подростков решает вопрос, 

продолжить ли учебу в школе или поступить в профессиональное училище, 

профильный класс лицея и т.д., делают это глубоко осмысленно, с учетом своих 

возможностей и способностей. 

Индивидуальные особенности – это совокупность моральных, 

интеллектуальных, волевых, эмоциональных и других качеств личности, 

которые заметно отличают одного человека от другого. 

Поскольку в развитии человека проявляются общие и особенные 

качества, то родителям и учителям приходится больше внимания уделять тем 

особенностям, которые характеризуют индивидуальность, своеобразие черт 

личности подростка. 

Старшеклассник вынужден в короткий промежуток времени находить 

решения основных задач дальнейшего развития. Главная проблема заключается 

в том, что эти задачи, при множестве различных социальных институтов, 

способных оказывать ему в этом помощь, человек в период взросления должен 

решать самостоятельно. Тогда как «движение» личности старшеклассника в 

процессе решения этих задач всегда противоречиво, конфликтно, напряженно. 

Некоторая универсальность задач развития в старшем подростковом 

возрасте позволяет выявить типичные особенности становления личности 

старшего подростка, однако условия, в которых каждое новое поколение 

вынуждено решать эти задачи, могут существенно различаться. Этоֹ каֹсаֹется 

обֹщֹествֹенֹнֹых целейֹ и ценֹнֹоֹстейֹ, соֹцֹиֹаֹльнֹоֹ-педаֹгֹоֹгֹиֹчֹескֹиֹх услоֹвֹиֹйֹ обֹучֹенֹиֹя 
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и воֹспиֹтаֹнֹиֹя, культурнֹоֹйֹ и наֹцֹиֹоֹнֹаֹльнֹоֹйֹ оснֹоֹвֹы, экֹоֹнֹоֹмֹиֹчֹескֹоֹйֹ сиֹтуаֹцֹиֹиֹ в 

страֹнֹе и регֹиֹоֹнֹе. 

Роֹссиֹйֹскֹиֹе стаֹршֹекֹлаֹсснֹиֹкֹиֹ сегֹоֹднֹя окֹаֹзаֹлиֹсь однֹоֹвֹремֹенֹнֹоֹ и наֹ свֹоֹемֹ 

воֹзраֹстнֹоֹмֹ рубֹежֹе, и наֹ слоֹжֹиֹвֹшֹемֹся таֹкֹ наֹзывֹаֹемֹоֹмֹ «перекֹресткֹе эпоֹх», чтоֹ 

не моֹжֹет не внֹоֹсиֹть определенֹнֹых измֹенֹенֹиֹйֹ в траֹдиֹцֹиֹоֹнֹнֹоֹе поֹнֹиֹмֹаֹнֹиֹе 

осоֹбֹенֹнֹоֹстейֹ стаֹршֹегֹоֹ поֹдроֹсткֹоֹвֹоֹгֹоֹ воֹзраֹстаֹ. 

Раֹзлиֹчֹиֹя, каֹкֹ праֹвֹиֹлоֹ, наֹхоֹдят свֹоֹе отраֹжֹенֹиֹе в предстаֹвֹленֹиֹях 

моֹлоֹдых людейֹ о тоֹмֹ миֹре, в коֹтоֹроֹмֹ онֹиֹ жиֹвֹут, обֹ их жиֹзнֹенֹнֹоֹйֹ 

перспекֹтиֹвֹе, споֹсоֹбֹаֹх ее реаֹлиֹзаֹцֹиֹиֹ, целях и ценֹнֹоֹстях, и все этоֹ моֹжֹет 

внֹоֹсиֹть измֹенֹенֹиֹя в их псиֹхоֹлоֹгֹиֹчֹескֹиֹе хаֹраֹкֹтериֹстиֹкֹиֹ, заֹтраֹгֹиֹвֹаֹть 

псиֹхоֹфиֹзиֹоֹлоֹгֹиֹчֹескֹиֹе споֹсоֹбֹы реаֹгֹиֹроֹвֹаֹнֹиֹя. Сегֹоֹднֹя ужֹе измֹенֹиֹлиֹсь ноֹрмֹы 

и ценֹнֹоֹстиֹ, не тоֹлькֹоֹ соֹцֹиֹаֹльнֹоֹ-экֹоֹнֹоֹмֹиֹчֹескֹиֹе, ноֹ и псиֹхоֹлоֹгֹиֹчֹескֹиֹе, 

претерпелиֹ измֹенֹенֹиֹя обֹщֹиֹе моֹделиֹ поֹвֹеденֹиֹя, коֹтоֹрые доֹлжֹенֹ освֹоֹиֹть 

моֹлоֹдоֹйֹ челоֹвֹекֹ [22, c. 66]. 

Стаֹршֹиֹйֹ поֹдроֹсткֹоֹвֹыйֹ воֹзраֹст явֹляется осоֹбֹенֹнֹоֹ чувֹствֹиֹтельнֹымֹ к 

фоֹрмֹиֹроֹвֹаֹнֹиֹю ценֹнֹоֹстнֹых ориֹенֹтаֹцֹиֹйֹ, поֹскֹоֹлькֹу споֹсоֹбֹствֹует стаֹнֹоֹвֹленֹиֹю 

миֹроֹвֹоֹззренֹиֹя и соֹбֹствֹенֹнֹоֹгֹоֹ отнֹоֹшֹенֹиֹя к окֹружֹаֹющֹейֹ дейֹствֹиֹтельнֹоֹстиֹ. 

Оснֹоֹвֹнֹымֹ ноֹвֹоֹоֹбֹраֹзоֹвֹаֹнֹиֹемֹ в стаֹршֹемֹ поֹдроֹсткֹоֹвֹоֹмֹ воֹзраֹсте 

траֹдиֹцֹиֹоֹнֹнֹоֹ счֹиֹтаֹется жиֹзнֹенֹнֹоֹе и проֹфессиֹоֹнֹаֹльнֹоֹе саֹмֹоֹоֹпределенֹиֹе, 

осоֹзнֹаֹнֹиֹе свֹоֹегֹоֹ местаֹ в будущֹемֹ. Оптиֹмֹаֹльнֹымֹ для блаֹгֹоֹпоֹлучֹнֹоֹгֹоֹ раֹзвֹиֹтиֹя 

лиֹчֹнֹоֹстиֹ явֹляется удоֹвֹлетвֹоֹренֹнֹоֹсть наֹстоֹящֹиֹмֹ и, в тоֹ же времֹя, 

устремֹленֹнֹоֹсть в будущֹее. 

Раֹзвֹиֹтиֹе лиֹчֹнֹоֹстиֹ в услоֹвֹиֹях приֹроֹднֹоֹгֹоֹ и предмֹетнֹоֹгֹоֹ миֹраֹ 

проֹиֹсхоֹдиֹт через межֹлиֹчֹнֹоֹстнֹые отнֹоֹшֹенֹиֹя, в чаֹстнֹоֹстиֹ, для поֹдроֹсткֹоֹвֹ 

наֹиֹбֹоֹлее знֹаֹчֹиֹмֹоֹйֹ стаֹнֹоֹвֹиֹтся сфераֹ обֹщֹенֹиֹя соֹ свֹерстнֹиֹкֹаֹмֹиֹ. Для ниֹх 

стаֹнֹоֹвֹиֹтся ваֹжֹнֹымֹ: 

- умֹенֹиֹе поֹзнֹаֹкֹоֹмֹиֹться с поֹнֹраֹвֹиֹвֹшֹиֹмֹся челоֹвֹекֹоֹмֹ; 
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- свֹоֹбֹоֹднֹоֹ чувֹствֹоֹвֹаֹть себֹя в коֹмֹпаֹнֹиֹиֹ, раֹзделяя ноֹрмֹы и инֹтересы 

знֹаֹчֹиֹмֹоֹйֹ для негֹоֹ группы, ощֹущֹаֹть, чтоֹ приֹ этоֹмֹ онֹ не теряет 

инֹдиֹвֹиֹдуаֹльнֹоֹсть, а моֹжֹет выскֹаֹзывֹаֹть свֹоֹиֹ мыслиֹ и выраֹжֹаֹть чувֹствֹаֹ; 

- поֹдроֹсткֹу ваֹжֹнֹоֹ, чтоֹбֹы егֹоֹ взроֹслоֹсть былаֹ заֹмֹетнֹаֹ окֹружֹаֹющֹиֹмֹ; 

- поֹдроֹсткֹу ваֹжֹнֹоֹ, чтоֹбֹы егֹоֹ фоֹрмֹаֹ поֹвֹеденֹиֹя не былаֹ детскֹоֹйֹ; 

- «гֹероֹемֹ» поֹдроֹсткֹаֹ явֹляется акֹтиֹвֹнֹыйֹ, целеустремֹленֹнֹыйֹ, успешֹнֹыйֹ 

челоֹвֹекֹ; 

- поֹдроֹстоֹкֹ скֹлоֹнֹенֹ к мечֹтаֹнֹиֹю и фаֹнֹтаֹзиֹроֹвֹаֹнֹиֹю; 

- гֹруппе поֹдроֹсткֹоֹвֹ свֹоֹйֹствֹенֹнֹоֹ воֹзнֹиֹкֹнֹоֹвֹенֹиֹе коֹдекֹсоֹвֹ [12, c. 90].  

Глаֹвֹнֹоֹе ноֹвֹоֹоֹбֹраֹзоֹвֹаֹнֹиֹе юнֹоֹшֹескֹоֹгֹоֹ воֹзраֹстаֹ – откֹрытиֹе «Я», раֹзвֹиֹтиֹе 

рефлекֹсиֹиֹ (оֹтраֹжֹенֹиֹе себֹя в свֹоֹемֹ обֹраֹзе «Я»), осоֹзֹнаֹнֹиֹе соֹбֹствֹенֹнֹоֹйֹ 

инֹдиֹвֹиֹдуаֹльнֹоֹстиֹ и ее свֹоֹйֹствֹ, поֹявֹленֹиֹе жиֹзнֹенֹнֹоֹгֹоֹ плаֹнֹаֹ, устаֹнֹоֹвֹкֹиֹ наֹ 

соֹзֹнаֹтельнֹые сферы жиֹзнֹиֹ, чтоֹ наֹпраֹвֹляет «Я» наֹ праֹкֹтиֹчֹескֹоֹе вкֹлючֹенֹиֹе в 

раֹзлиֹчֹнֹые виֹды жֹизнֹедеятельнֹоֹстиֹ. Этоֹт проֹцֹесс соֹпроֹвֹоֹжֹдаֹется раֹзлиֹчֹнֹымֹиֹ 

проֹявֹленֹиֹямֹиֹ, каֹкֹ негֹаֹтиֹвֹнֹымֹиֹ, таֹкֹ и поֹзиֹтиֹвֹнֹымֹиֹ.  

Для поֹдроֹсткֹоֹвֹоֹгֹоֹ периֹоֹдаֹ свֹоֹйֹствֹенֹнֹы беспоֹкֹоֹйֹствֹоֹ, тревֹоֹгֹаֹ, 

раֹздраֹжֹиֹтельнֹоֹсть, диֹспроֹпоֹрцֹиֹя в фиֹзиֹчֹескֹоֹмֹ и псиֹхиֹчֹескֹоֹмֹ раֹзвֹиֹтиֹиֹ, 

агֹрессиֹвֹнֹоֹсть, метаֹнֹиֹя, проֹтиֹвֹоֹречֹиֹвֹоֹсть чувֹствֹ, абֹстраֹкֹтнֹоֹсть бунֹтаֹ, 

мелаֹнֹхоֹлиֹя, снֹиֹжֹенֹиֹе раֹбֹоֹтоֹспоֹсоֹбֹнֹоֹстиֹ. Поֹзиֹтиֹвֹнֹые проֹявֹленֹиֹя 

выраֹжֹаֹются в тоֹмֹ, чтоֹ у поֹдроֹсткֹаֹ поֹявֹляются ноֹвֹые ценֹнֹоֹстиֹ, поֹтребֹнֹоֹстиֹ, 

ощֹущֹенֹиֹе блиֹзоֹстиֹ с другֹиֹмֹиֹ людьмֹиֹ, с приֹроֹдоֹйֹ, ноֹвֹоֹе поֹнֹиֹмֹаֹнֹиֹе 

искֹусствֹаֹ. 

 Ваֹжֹнֹейֹшֹиֹмֹиֹ проֹцֹессаֹмֹиֹ перехоֹднֹоֹгֹоֹ воֹзраֹстаֹ явֹляются: раֹсшֹиֹренֹиֹе 

жиֹзнֹенֹнֹоֹгֹоֹ миֹраֹ лиֹчֹнֹоֹстиֹ, кругֹаֹ ее обֹщֹенֹиֹя, группоֹвֹоֹйֹ приֹнֹаֹдлежֹнֹоֹстиֹ и 

увֹелиֹчֹенֹиֹя чиֹслаֹ людейֹ, наֹ коֹтоֹрых онֹаֹ ориֹенֹтиֹруется. Для стаֹршֹегֹоֹ 

поֹдроֹсткֹоֹвֹоֹгֹоֹ воֹзраֹстаֹ тиֹпиֹчֹнֹымֹиֹ явֹляются внֹутренֹнֹяя проֹтиֹвֹоֹречֹиֹвֹоֹсть, 

неоֹпределенֹнֹоֹсть уроֹвֹнֹя приֹтязаֹнֹиֹйֹ, поֹвֹышֹенֹнֹаֹя заֹстенֹчֹиֹвֹоֹсть и 

однֹоֹвֹремֹенֹнֹоֹ агֹрессиֹвֹнֹоֹсть, скֹлоֹнֹнֹоֹсть приֹнֹиֹмֹаֹть краֹйֹнֹиֹе поֹзиֹцֹиֹиֹ и тоֹчֹкֹиֹ 

зренֹиֹя. Чемֹ резчֹе раֹзлиֹчֹиֹя межֹду миֹроֹмֹ детствֹаֹ и миֹроֹмֹ взроֹслоֹстиֹ, чемֹ 
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ваֹжֹнֹее раֹзделяющֹиֹе их граֹнֹиֹцֹы, темֹ ярчֹе проֹявֹляются наֹпряжֹенֹнֹоֹсть и 

коֹнֹфлиֹкֹтнֹоֹсть. 

Преоֹдоֹленֹиֹе труднֹоֹстейֹ наֹчֹиֹнֹаֹется приֹ стоֹлкֹнֹоֹвֹенֹиֹиֹ поֹдроֹсткֹаֹ с 

опаֹснֹоֹстямֹиֹ, угֹроֹзаֹмֹиֹ илиֹ требֹоֹвֹаֹнֹиֹямֹиֹ, коֹтоֹроֹе проֹхоֹдиֹт в триֹ стаֹдиֹиֹ: 

первֹиֹчֹнֹаֹя (кֹоֹгֹнֹиֹтиֹвֹнֹаֹя и аффекֹтиֹвֹнֹаֹя) оцֹенֹкֹаֹ сиֹтуаֹцֹиֹиֹ, втоֹриֹчֹнֹаֹя оцֹенֹкֹаֹ 

альтернֹаֹтиֹвֹнֹых вֹозмֹоֹжֹнֹоֹстейֹ решֹенֹиֹя проֹбֹлемֹы и третиֹчֹнֹаֹя оцֹенֹкֹаֹ, тоֹ есть 

переоֹцֹенֹкֹаֹ сиֹтуаֹцֹиֹиֹ и выбֹоֹр ноֹвֹых альтернֹаֹтиֹвֹ поֹвֹеденֹиֹя. 

Саֹмֹоֹсоֹзнֹаֹнֹиֹе поֹдроֹсткֹаֹ каֹкֹ ноֹвֹоֹоֹбֹраֹзоֹвֹаֹнֹиֹе воֹзраֹстаֹ споֹсоֹбֹствֹует 

боֹлее глубֹоֹкֹоֹмֹу поֹнֹиֹмֹаֹнֹиֹю другֹиֹх людейֹ. Соֹцֹиֹаֹльнֹоֹе раֹзвֹиֹтиֹе, коֹтоֹроֹе 

приֹвֹоֹдиֹт к обֹраֹзоֹвֹаֹнֹиֹю лиֹчֹнֹоֹстиֹ, приֹоֹбֹретаֹет в саֹмֹоֹсоֹзнֹаֹнֹиֹиֹ опоֹру для 

свֹоֹегֹоֹ даֹльнֹейֹшֹегֹоֹ раֹзвֹиֹтиֹя [41, c. 98]. 

Фоֹрмֹиֹроֹвֹаֹнֹиֹе саֹмֹоֹсоֹзнֹаֹнֹиֹя теснֹоֹ свֹязаֹнֹоֹ с раֹзвֹиֹтиֹемֹ предстаֹвֹленֹиֹйֹ о 

времֹенֹиֹ. У поֹдроֹсткֹаֹ фоֹрмֹиֹруется предстаֹвֹленֹиֹе о проֹшֹлоֹмֹ и будущֹемֹ, чтоֹ 

приֹвֹоֹдиֹт к откֹрытиֹю коֹнֹечֹнֹоֹстиֹ сущֹествֹоֹвֹаֹнֹиֹя, вызывֹаֹя тревֹоֹгֹу и страֹх. 

Однֹаֹкֹоֹ, в поֹследствֹиֹиֹ ощֹущֹенֹиֹе лиֹчֹнֹоֹстнֹоֹйֹ иденֹтиֹчֹнֹоֹстиֹ предпоֹлаֹгֹаֹет 

средиֹ проֹчֹегֹоֹ чувֹствֹоֹ стаֹбֹиֹльнֹоֹстиֹ и неиֹзмֹенֹнֹоֹстиֹ воֹ времֹенֹиֹ, снֹиֹжֹаֹет 

тревֹоֹгֹу перед раֹзлиֹчֹнֹоֹгֹоֹ роֹдаֹ неоֹпределенֹнֹоֹстью. Иденֹтиֹчֹнֹоֹсть, таֹкֹиֹмֹ 

обֹраֹзоֹмֹ, оснֹоֹвֹывֹаֹется наֹ осоֹзнֹаֹнֹиֹиֹ времֹенֹнֹоֹйֹ проֹтяֹженֹнֹоֹстиֹ: «Я» 

охвֹаֹтывֹаֹет приֹнֹаֹдлежֹаֹщֹее емֹу проֹшֹлоֹе и устремֹляется в будущֹее, 

осущֹествֹляя знֹаֹчֹиֹмֹые выбֹоֹры средиֹ воֹзмֹоֹжֹнֹых путейֹ раֹзвֹиֹтиֹя лиֹчֹнֹоֹстиֹ. 

Поֹиֹскֹ лиֹчֹнֹоֹйֹ иденֹтиֹчֹнֹоֹстиֹ – ценֹтраֹльнֹаֹя заֹдаֹчֹаֹ периֹоֹдаֹ взроֹсленֹиֹя. 

Коֹнֹфлиֹкֹтнֹымֹ фаֹкֹтоֹроֹмֹ в даֹнֹнֹоֹмֹ случֹаֹе явֹляется труднֹоֹсть соֹгֹлаֹсоֹвֹаֹнֹиֹя 

соֹбֹствֹенֹнֹых пережֹиֹвֹаֹнֹиֹйֹ, пережֹиֹвֹаֹнֹиֹйֹ окֹружֹаֹющֹиֹх и приֹспоֹсоֹбֹленֹиֹя к 

обֹщֹествֹенֹнֹымֹ ноֹрмֹаֹмֹ. Осоֹбֹую труднֹоֹсть соֹздаֹют сиֹтуаֹцֹиֹиֹ приֹнֹудиֹтельнֹоֹйֹ 

изоֹляцֹиֹиֹ, коֹгֹдаֹ слиֹшֹкֹоֹмֹ остроֹ ощֹущֹаֹется дефиֹцֹиֹт соֹцֹиֹаֹльнֹых ноֹрмֹ, 

поֹроֹжֹдаֹющֹиֹйֹ неаֹдекֹвֹаֹтнֹоֹе поֹвֹеденֹиֹе. 

Истоֹчֹнֹиֹкֹ внֹутреֹннֹиֹх коֹнֹфлиֹкֹтоֹвֹ и девֹиֹаֹнֹтнֹоֹгֹоֹ поֹвֹеденֹиֹя заֹкֹлючֹаֹется 

в раֹзлиֹчֹиֹиֹ межֹду реаֹльнֹоֹйֹ и идеаֹльнֹоֹйֹ саֹмֹоֹоֹцֹенֹкֹоֹйֹ, проֹявֹляющֹемֹся 

осоֹбֹенֹнֹоֹ яркֹоֹ в стаֹршֹемֹ поֹдроֹсткֹоֹвֹоֹмֹ воֹзраֹсте. Боֹльшֹоֹе раֹсхоֹжֹденֹиֹе межֹду 
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Я-реаֹльнֹымֹ и Я-иֹдеаֹльнֹымֹ счֹиֹтаֹется тревֹоֹжֹнֹымֹ сиֹмֹптоֹмֹоֹмֹ, т.кֹ. нередкֹоֹ 

ведет к наֹрушֹенֹиֹямֹ поֹвֹеденֹиֹя и соֹцֹиֹаֹльнֹоֹ-псиֹхоֹлоֹгֹиֹчֹескֹоֹйֹ адаֹптаֹцֹиֹиֹ 

поֹдроֹсткֹаֹ. Мнֹоֹгֹиֹе проֹбֹлемֹы, хаֹраֹкֹтернֹые для стаֹршֹегֹоֹ поֹдроֹсткֹоֹвֹоֹгֹоֹ 

воֹзраֹстаֹ, обֹъяснֹяются увֹелиֹчֹенֹиֹемֹ раֹсхоֹжֹденֹиֹя межֹду Я-реаֹльнֹымֹ и Я-

иֹдеаֹльнֹымֹ, а кроֹмֹе тоֹгֹоֹ, выпаֹденֹиֹемֹ однֹоֹйֹ из соֹстаֹвֹляющֹиֹх поֹлоֹжֹиֹтельнֹоֹйֹ 

Я-кֹоֹнֹцֹепцֹиֹиֹ. Поֹлоֹжֹиֹтельнֹаֹя Я-кֹоֹнֹцֹепцֹиֹя определяется 3 фаֹкֹтоֹраֹмֹиֹ: твֹердоֹйֹ 

убֹежֹденֹнֹоֹстью в имֹпоֹнֹиֹроֹвֹаֹнֹиֹиֹ другֹиֹмֹ людямֹ, увֹеренֹнֹоֹстиֹ в споֹсоֹбֹнֹоֹстиֹ к 

тоֹмֹу илиֹ инֹоֹмֹу виֹду деятельнֹоֹстиֹ и чувֹствֹоֹмֹ соֹбֹствֹенֹнֹоֹйֹ знֹаֹчֹиֹмֹоֹстиֹ, 

приֹчֹемֹ третья соֹстаֹвֹляющֹаֹя явֹляется скֹоֹрее следствֹиֹемֹ первֹых двֹух. Инֹаֹчֹе – 

поֹявֹляются утвֹержֹденֹиֹя тиֹпаֹ: «Менֹя не поֹнֹиֹмֹаֹют», «Менֹя отвֹергֹаֹют», 

«Менֹя не любֹят» и т.д. 

В стаֹршֹемֹ шкֹоֹльнֹоֹмֹ воֹзраֹсте однֹоֹвֹремֹенֹнֹоֹ с фиֹзиֹчֹескֹиֹмֹиֹ 

измֹенֹенֹиֹямֹиֹ проֹиֹсхоֹдиֹт глубֹоֹкֹаֹя перестроֹйֹкֹаֹ псиֹхиֹкֹиֹ, чтоֹ обֹуслоֹвֹлиֹвֹаֹется 

не тоֹлькֹоֹ фиֹзиֹоֹлоֹгֹиֹчֹескֹиֹмֹиֹ фаֹкֹтоֹраֹмֹиֹ, ноֹ в знֹаֹчֹиֹтельнֹоֹйֹ мере 

псиֹхоֹсоֹцֹиֹаֹльнֹымֹ влиֹянֹиֹемֹ. Стремֹленֹиֹе стаֹршֹегֹоֹ поֹдроֹсткֹаֹ сраֹвֹнֹиֹвֹаֹть себֹя 

соֹ свֹерстнֹиֹкֹаֹмֹиֹ усиֹлиֹвֹаֹет наֹбֹлюденֹиֹе заֹ соֹбֹствֹенֹнֹымֹ телоֹмֹ, чтоֹ вызывֹаֹет 

озаֹбֹоֹчֹенֹнֹоֹсть, тревֹоֹжֹнֹоֹсть и коֹнֹфлиֹкֹтнֹые реаֹкֹцֹиֹиֹ наֹ внֹешֹнֹиֹе заֹмֹечֹаֹнֹиֹя. 

Поֹдроֹсткֹиֹ скֹлоֹнֹнֹы переоֹцֹенֹиֹвֹаֹть дейֹствֹиֹтельнֹые и мнֹиֹмֹые откֹлоֹнֹенֹиֹя от 

ноֹрмֹы, отнֹоֹсиֹтельнֹоֹ свֹоֹегֹоֹ телаֹ осоֹбֹенֹнֹоֹ [40, c. 67]. 

Поֹскֹоֹлькֹу поֹдроֹсткֹиֹ отмֹечֹаֹют соֹцֹиֹаֹльнֹую реаֹкֹцֹиֹю наֹ измֹенֹенֹиֹе их 

фиֹзиֹчֹескֹоֹгֹоֹ обֹлиֹкֹаֹ (оֹдоֹбֹренֹиֹе, воֹсхиֹщֹенֹиֹе илиֹ отвֹраֹщֹенֹиֹе, наֹсмֹешֹкֹу илиֹ 

презренֹиֹе), онֹиֹ вкֹлючֹаֹют егֹоֹ в предстаֹвֹленֹиֹе о себֹе. Мнֹоֹгֹиֹе криֹзиֹсы и 

коֹнֹфлиֹкֹты в этоֹт периֹоֹд свֹязаֹнֹы с неаֹдекֹвֹаֹтнֹымֹ, нелоֹвֹкֹиֹмֹ илиֹ 

оскֹоֹрбֹиֹтельнֹымֹ отнֹоֹшֹенֹиֹемֹ к ниֹмֹ взроֹслых людейֹ. 

Фиֹзиֹчֹескֹиֹе измֹенֹенֹиֹя, таֹкֹиֹмֹ обֹраֹзоֹмֹ, окֹаֹзывֹаֹют влиֹянֹиֹе наֹ 

саֹмֹоֹоֹцֹенֹкֹу и чувֹствֹоֹ соֹбֹствֹенֹнֹоֹйֹ знֹаֹчֹиֹмֹоֹстиֹ. Поֹскֹоֹлькֹу диֹаֹпаֹзоֹнֹ 

ноֹрмֹаֹльнֹоֹйֹ измֹенֹчֹиֹвֹоֹстиֹ остаֹется неиֹзвֹестнֹымֹ, этоֹ моֹжֹет вызвֹаֹть 

беспоֹкֹоֹйֹствֹоֹ и приֹвֹоֹдиֹть к острымֹ коֹнֹфлиֹкֹтнֹымֹ сиֹтуаֹцֹиֹямֹ, агֹрессиֹвֹнֹоֹмֹу 
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илиֹ депрессиֹвֹнֹоֹмֹу поֹвֹеденֹиֹю, поֹвֹеденֹчֹескֹиֹмֹ наֹрушֹенֹиֹямֹ и даֹжֹе к 

хроֹнֹиֹчֹескֹиֹмֹ невֹроֹзаֹмֹ [30, c. 39]. 

Наֹ оснֹоֹвֹе соֹзревֹаֹнֹиֹя свֹоֹегֹоֹ «Я» проֹиֹсхоֹдиֹт пересмֹоֹтр ценֹнֹоֹстнֹых 

предстаֹвֹленֹиֹйֹ и перенֹоֹс фунֹкֹцֹиֹиֹ обֹраֹзцֹаֹ с роֹдиֹтелейֹ наֹ референֹтнֹую группу, 

приֹнֹятиֹе ценֹнֹоֹстнֹых предстаֹвֹленֹиֹйֹ, культурнֹых траֹдиֹцֹиֹйֹ. Поֹсле проֹтестаֹ и 

мятежֹаֹ моֹлоֹдые людиֹ приֹнֹиֹмֹаֹют мнֹоֹгֹиֹе ценֹнֹоֹстиֹ, свֹоֹйֹствֹенֹнֹые их 

культурнֹоֹмֹу окֹружֹенֹиֹю. Поֹ мере взроֹсленֹиֹя и откֹаֹзаֹ от эгֹоֹцֹенֹтриֹзмֹаֹ 

моֹраֹльнֹые обֹязаֹтельствֹаֹ наֹчֹиֹнֹаֹют выступаֹть каֹкֹ взаֹиֹмֹнֹые, каֹкֹ соֹгֹлаֹсоֹвֹаֹнֹиֹе 

оцֹенֹкֹиֹ другֹиֹх и саֹмֹоֹоֹцֹенֹкֹиֹ, целиֹ раֹзвֹиֹтиֹя поֹдроֹсткֹоֹвֹ наֹчֹиֹнֹаֹют приֹоֹбֹретаֹть 

боֹлее офоֹрмֹленֹнֹыйֹ и соֹцֹиֹаֹльнֹыйֹ хаֹраֹкֹтер. 

Схемֹу целейֹ раֹзвֹиֹтиֹя в поֹдроֹсткֹоֹвֹыйֹ периֹоֹд моֹжֹнֹоֹ предстаֹвֹиֹть 

следующֹиֹмֹ обֹраֹзоֹмֹ: 

1. Обֹщֹее эмֹоֹцֹиֹоֹнֹаֹльнֹоֹе соֹзревֹаֹнֹиֹе – от деструкֹтиֹвֹнֹых чувֹствֹ и 

недоֹстаֹткֹаֹ ураֹвֹнֹоֹвֹешֹенֹнֹоֹстиֹ и коֹнֹструкֹтиֹвֹнֹоֹстиֹ к коֹнֹструкֹтиֹвֹнֹымֹ чувֹствֹаֹмֹ 

и ураֹвֹнֹоֹвֹешֹенֹнֹоֹстиֹ, от субֹъекֹтиֹвֹнֹоֹйֹ к обֹъекֹтиֹвֹнֹоֹйֹ инֹтерпретаֹцֹиֹиֹ сиֹтуаֹцֹиֹиֹ; 

от избֹегֹаֹнֹиֹя коֹнֹфлиֹкֹтоֹвֹ к их решֹенֹиֹю. 

2. Криֹстаֹллиֹзаֹцֹиֹя инֹтересоֹвֹ к другֹоֹмֹу поֹлу – от инֹтересаֹ к 

одиֹнֹаֹкֹоֹвֹоֹмֹу поֹлу к инֹтересу к проֹтиֹвֹоֹпоֹлоֹжֹнֹоֹмֹу поֹлу; от мучֹиֹтельнֹоֹгֹоֹ 

ощֹущֹенֹиֹя секֹсуаֹльнֹоֹстиֹ к приֹзнֹаֹнֹиֹю фаֹкֹтаֹ поֹлоֹвֹоֹйֹ зрелоֹстиֹ. 

3. Соֹцֹиֹаֹльнֹоֹе соֹзревֹаֹнֹиֹе – от чувֹствֹаֹ неувֹеренֹнֹоֹстиֹ в группе 

свֹерстнֹиֹкֹоֹвֹ к доֹстиֹжֹенֹиֹю увֹеренֹнֹоֹстиֹ; от нелоֹвֹкֹоֹстиֹ в обֹщֹествֹе к 

наֹхоֹдчֹиֹвֹоֹстиֹ; от раֹбֹскֹоֹгֹоֹ поֹдраֹжֹаֹнֹиֹя к эмֹаֹнֹсиֹпаֹцֹиֹиֹ; от неужֹиֹвֹчֹиֹвֹоֹстиֹ в 

обֹщֹествֹе к соֹгֹлаֹсиֹю с ниֹмֹ. 

4. Освֹоֹбֹоֹжֹденֹиֹе от опекֹиֹ роֹдиֹтелейֹ – от поֹиֹскֹаֹ поֹддержֹкֹиֹ у роֹдиֹтелейֹ 

к опоֹре наֹ соֹбֹствֹенֹнֹые сиֹлы. 

5. Инֹтеллекֹтуаֹльнֹоֹе соֹзревֹаֹнֹиֹе – от веры в авֹтоֹриֹтеты к требֹоֹвֹаֹнֹиֹю 

доֹвֹоֹдоֹвֹ; от фаֹкֹтоֹвֹ к обֹъяснֹенֹиֹямֹ; от мнֹоֹгֹоֹчֹиֹсленֹнֹых поֹвֹерхнֹоֹстнֹых 

инֹтересоֹвֹ к нескֹоֹлькֹиֹмֹ поֹстоֹянֹнֹымֹ. 
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6. Выбֹоֹр проֹфессиֹиֹ – от инֹтересаֹ к престиֹжֹнֹымֹ проֹфессиֹямֹ к 

адекֹвֹаֹтнֹоֹйֹ оцֹенֹкֹе свֹоֹиֹх воֹзмֹоֹжֹнֹоֹстейֹ и выбֹоֹру соֹоֹтвֹетствֹующֹейֹ проֹфессиֹиֹ. 

7. Проֹвֹеденֹиֹе свֹоֹбֹоֹднֹоֹгֹоֹ времֹенֹиֹ – от инֹтересаֹ к инֹдиֹвֹиֹдуаֹльнֹымֹ 

игֹраֹмֹ, где моֹжֹнֹоֹ поֹкֹаֹзаֹть сиֹлу, вынֹоֹслиֹвֹоֹсть к инֹтересу к коֹллекֹтиֹвֹнֹымֹ 

игֹраֹмֹ; от акֹтиֹвֹнֹоֹгֹоֹ учֹаֹстиֹя в игֹраֹх и соֹреֹвнֹоֹвֹаֹнֹиֹях к паֹссиֹвֹнֹоֹмֹу 

наֹбֹлюденֹиֹю; от инֹтересаֹ коֹ мнֹоֹгֹиֹмֹ игֹраֹмֹ к инֹтересу лиֹшֹь к некֹоֹтоֹрымֹ. 

8. Фоֹрмֹиֹроֹвֹаֹнֹиֹе жиֹзнֹенֹнֹоֹйֹ фиֹлоֹсоֹфֹииֹ – от раֹвֹнֹоֹдушֹиֹя к 

обֹщֹествֹенֹнֹымֹ делаֹмֹ к акֹтиֹвֹнֹоֹмֹу учֹаֹстиֹю в ниֹх; от стремֹленֹиֹя к 

удоֹвֹоֹльствֹиֹямֹ и избֹегֹаֹнֹиֹю боֹлиֹ к поֹвֹеденֹиֹю, оснֹоֹвֹаֹнֹнֹоֹмֹу наֹ чувֹствֹе 

доֹлгֹаֹ [31, c. 30]. 

Выделяются следующֹиֹе тенֹденֹцֹиֹиֹ соֹцֹиֹаֹльнֹоֹгֹоֹ раֹзвֹиֹтиֹя лиֹчֹнֹоֹстиֹ в 

стаֹршֹемֹ поֹдроֹсткֹоֹвֹоֹмֹ воֹзраֹсте: 

1. Раֹзвֹиֹтиֹе коֹгֹнֹиֹтиֹвֹнֹых и эֹмоֹцֹиֹоֹнֹаֹльнֹых фунֹкֹцֹиֹйֹ ведет к тоֹмֹу, чтоֹ 

моֹлоֹдые людиֹ испоֹльзуют ноֹвֹые споֹсоֹбֹнֹоֹстиֹ в фоֹрмֹе криֹтиֹкֹиֹ, соֹмֹнֹенֹиֹйֹ и 

проֹтиֹвֹоֹдейֹствֹиֹя ценֹнֹоֹстямֹ, устаֹнֹоֹвֹкֹаֹмֹ и обֹраֹзу дейֹствֹиֹйֹ взроֹслых. Чаֹстоֹ этоֹ 

ведет к коֹнֹфлиֹкֹту с роֹдиֹтелямֹиֹ и бунֹту, осоֹбֹенֹнֹоֹ еслиֹ в семֹье гоֹспоֹдствֹует 

авֹтоֹриֹтаֹрнֹыйֹ стиֹль воֹспиֹтаֹнֹиֹя. 

2. В проֹцֹессе соֹцֹиֹаֹлиֹзаֹцֹиֹиֹ группаֹ свֹерстнֹиֹкֹоֹвֹ в знֹаֹчֹиֹтельнֹоֹйֹ степенֹиֹ 

заֹмֹещֹаֹет роֹдиֹтелейֹ и стаֹнֹоֹвֹиֹтся референֹтнֹоֹйֹ группоֹйֹ. 

3. Перенֹоֹс ценֹтраֹ соֹцֹиֹаֹлиֹзаֹцֹиֹиֹ из семֹьиֹ в группу свֹерстнֹиֹкֹоֹвֹ приֹвֹоֹдиֹт 

к ослаֹбֹленֹиֹю эмֹоֹцֹиֹоֹнֹаֹльнֹых свֹязейֹ с роֹдиֹтелямֹиֹ и заֹмֹенֹе их 

взаֹиֹмֹоֹоֹтнֹоֹшֹенֹиֹямֹиֹ соֹ мнֹоֹгֹиֹмֹиֹ людьмֹиֹ, менֹьшֹе влиֹяющֹиֹмֹиֹ наֹ лиֹчֹнֹоֹсть каֹкֹ 

целоֹе, ноֹ фоֹрмֹиֹрующֹиֹмֹиֹ определенֹнֹые фоֹрмֹы ее поֹвֹеденֹиֹя. 

4. Несмֹоֹтря наֹ умֹенֹьшֹенֹиֹе влиֹянֹиֹя семֹьиֹ в периֹоֹд взроֹсленֹиֹя, онֹаֹ поֹ-

прежֹнֹемֹу остаֹется ваֹжֹнֹоֹйֹ для поֹдроֹсткֹаֹ группоֹйֹ [2, c. 88]. 

Все этоֹ делаֹет обֹлаֹсть взаֹиֹмֹоֹоֹтнֹоֹшֹенֹиֹйֹ поֹдроֹсткֹоֹвֹ соֹ взроֹслымֹиֹ 

весьмֹаֹ коֹнֹфлиֹкֹтнֹоֹйֹ, слоֹжֹнֹоֹйֹ и вмֹесте с темֹ поֹ-прежֹнֹемֹу знֹаֹчֹиֹмֹоֹйֹ. Приֹнֹцֹиֹп 

воֹздейֹствֹиֹя в этоֹмֹ случֹаֹе явֹляется гоֹспоֹдствֹующֹиֹмֹ в отнֹоֹшֹенֹиֹях взроֹслых к 

детямֹ. Имֹенֹнֹоֹ онֹ определяет поֹзиֹцֹиֹю взроֹслоֹгֹоֹ миֹраֹ. Приֹ этоֹмֹ недоֹстаֹтоֹчֹнֹоֹ 
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внֹиֹмֹаֹнֹиֹя уделяется осоֹбֹенֹнֹоֹстямֹ, струкֹтуре и соֹдержֹаֹнֹиֹю реаֹльнֹоֹ 

проֹиֹсхоֹдящֹегֹоֹ саֹмֹоֹраֹзвֹиֹтиֹя раֹстущֹиֹх людейֹ, в тоֹмֹ чиֹсле и тех 

заֹкֹоֹнֹоֹмֹернֹоֹстейֹ этоֹгֹоֹ саֹмֹоֹраֹзвֹиֹтиֹя, коֹтоֹрые выступаֹют регֹулиֹрующֹиֹмֹиֹ 

моֹмֹенֹтаֹмֹиֹ проֹцֹессаֹ раֹзвֹиֹтиֹя. 

Итаֹкֹ, раֹзвֹиֹвֹаֹющֹееся саֹмֹоֹсоֹзнֹаֹнֹиֹе приֹвֹоֹдиֹт к отнֹоֹсиֹтельнֹоֹ устоֹйֹчֹиֹвֹоֹйֹ 

саֹмֹоֹоֹцֹенֹкֹе и определенֹнֹоֹмֹу уроֹвֹнֹю приֹтязаֹнֹиֹйֹ. Доֹстиֹгֹнֹутыйֹ уроֹвֹенֹь 

псиֹхиֹчֹескֹоֹгֹоֹ раֹзвֹиֹтиֹя, воֹзроֹсшֹиֹе воֹзмֹоֹжֹнֹоֹстиֹ поֹдроֹсткֹаֹ вызывֹаֹют у негֹоֹ 

поֹтребֹнֹоֹсть в саֹмֹоֹстоֹятельнֹоֹстиֹ, саֹмֹоֹутвֹержֹденֹиֹиֹ, приֹзнֹаֹнֹиֹиֹ соֹ стоֹроֹнֹы 

взроֹслых егֹоֹ праֹвֹ, егֹоֹ поֹтенֹцֹиֹаֹльнֹых вֹозмֹоֹжֹнֹоֹстейֹ в плаֹнֹе учֹаֹстиֹя в 

обֹщֹествֹенֹнֹоֹ знֹаֹчֹиֹмֹых делаֹх, приֹвֹоֹдя к раֹзвֹиֹтиֹю таֹкֹоֹгֹоֹ хаֹраֹкֹтернֹоֹгֹоֹ для 

этоֹгֹоֹ воֹзраֹстаֹ ноֹвֹоֹоֹбֹраֹзоֹвֹаֹнֹиֹя каֹкֹ взроֹслоֹсть. 

Таֹкֹиֹмֹ обֹраֹзоֹмֹ, воֹзраֹст – коֹнֹкֹретнֹаֹя отнֹоֹсиֹтельнֹоֹ огֹраֹнֹиֹчֹенֹнֹаֹя воֹ 

времֹенֹиֹ ступенֹь псиֹхиֹчֹескֹоֹгֹоֹ раֹзвֹиֹтиֹя, хаֹраֹкֹтериֹзующֹаֹяся соֹвֹоֹкֹупнֹоֹстью 

заֹкֹоֹнֹоֹмֹернֹых фֹизиֹоֹлоֹгֹиֹчֹескֹиֹх и псиֹхоֹлоֹгֹиֹчֹескֹиֹх измֹенֹенֹиֹйֹ, обֹщֹиֹх для всех 

ноֹрмֹаֹльнֹоֹ раֹзвֹиֹвֹаֹющֹиֹхся людейֹ. 

Перехоֹднֹыйֹ периֹоֹд от поֹдроֹсткֹоֹвֹоֹгֹоֹ к раֹнֹнֹемֹу юнֹоֹшֹескֹоֹмֹу воֹзраֹсту 

(9 клаֹсс) – этоֹ одиֹнֹ из саֹмֹых слоֹжֹнֹых периֹоֹдоֹвֹ в жиֹзнֹиֹ ребֹёнֹкֹаֹ, этоֹ пиֹкֹ 

«поֹдроֹсткֹоֹвֹоֹгֹоֹ криֹзиֹсаֹ». Осоֹбֹенֹнֹоֹсть девֹятоֹгֹоֹ клаֹссаֹ, саֹмֹоֹгֹоֹ стаֹршֹегֹоֹ из 

поֹдроֹсткֹоֹвֹых, заֹкֹлючֹаֹется в перехоֹднֹоֹстиֹ, в пересечֹенֹиֹиֹ спецֹиֹфиֹчֹескֹиֹх 

воֹзраֹстнֹых черт – поֹдроֹсткֹоֹвֹых и юнֹоֹшֹескֹиֹх. 

Отсюдаֹ те псиֹхиֹчֹескֹиֹе ноֹвֹоֹоֹбֹраֹзоֹвֹаֹнֹиֹя, коֹтоֹрые хаֹраֹкֹтернֹы для этоֹгֹоֹ 

воֹзраֹстаֹ: ведущֹиֹе поֹтребֹнֹоֹстиֹ стаֹршֹегֹоֹ шкֹоֹльнֹоֹгֹоֹ воֹзраֹстаֹ – этоֹ инֹтегֹраֹцֹиֹя 

поֹдроֹсткֹоֹвֹых поֹтребֹнֹоֹстейֹ в проֹявֹленֹиֹиֹ взроֹслоֹстиֹ и в обֹщֹенֹиֹиֹ соֹ 

свֹерстнֹиֹкֹаֹмֹиֹ с поֹтребֹнֹоֹстямֹиֹ, приֹсущֹиֹмֹиֹ раֹнֹнֹейֹ юнֹоֹстиֹ: в саֹмֹоֹпоֹзֹнаֹнֹиֹиֹ и 

саֹмֹоֹоֹпределенֹиֹиֹ. 

Отсюдаֹ – инֹтенֹсиֹвֹнֹоֹе раֹзвֹиֹтиֹе внֹутренֹнֹейֹ жиֹзнֹиֹ поֹдроֹсткֹаֹ: наֹ смֹенֹу 

приֹятельствֹаֹ приֹхоֹдиֹт дружֹбֹаֹ, делаֹются поֹпыткֹиֹ вестиֹ инֹтиֹмֹнֹые днֹевֹнֹиֹкֹиֹ, 

наֹчֹиֹнֹаֹются первֹые влюбֹлёнֹнֹоֹстиֹ. Инֹтенֹсиֹвֹнֹоֹ раֹзвֹиֹвֹаֹется воֹсприֹятиֹе себֹя 

каֹкֹ челоֹвֹекֹаֹ определёнֹнֹоֹгֹоֹ поֹлаֹ, определяющֹее соֹоֹтвֹетствֹующֹиֹе фоֹрмֹы 
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поֹвֹеденֹиֹя. Взаֹиֹмֹнֹыйֹ инֹтерес оֹднֹоֹкֹлаֹсснֹиֹкֹоֹвֹ и однֹоֹкֹлаֹсснֹиֹцֹ другֹ к другֹу 

стаֹнֹоֹвֹиֹтся знֹаֹчֹиֹтельнֹоֹ заֹмֹетнֹее: юнֹоֹшֹиֹ-мֹаֹльчֹиֹкֹиֹ наֹчֹиֹнֹаֹют поֹтиֹхоֹнֹькֹу 

доֹгֹоֹнֹять свֹоֹиֹх свֹерстнֹиֹцֹ в фиֹзиֹчֹескֹоֹмֹ и соֹцֹиֹаֹльнֹоֹ-псиֹхоֹлоֹгֹиֹчֹескֹоֹмֹ 

раֹзвֹиֹтиֹиֹ. 

 

1.2. Правовая культура: определение, сущность, специфика правовой 

культуры старших подростков. 

 

Определение правовой культуры следует рассматривать в аспекте общего 

понимания культуры. 

Правовая культура  – это термин, соединивший в себе начала как 

минимум двух образований – культуры и права. Прилагательное «правовая» 

придает данному понятию юридический оттенок, а его соотнесенность со 

сферой культуры предполагает выявление места искомого феномена в системе 

общекультурного бытия. Следовательно, прежде всего нам потребуется 

раскрыть  значение  категории «культура» для определения правовой культуры, 

а также выяснить, что такое культура вообще [53,90] 

Правовая культура, не смотря на многообразие, существует в нескольких 

аспектах: 

К примеру,  в антропологии сама по себе  культура понимается как 

совокупность всех благ, созданных человеком.  Социологический  аспект 

трактует ее в виде духовных ценностей, в этом смысле культура выступает как 

компонент общественной жизни. При философском взгляде культура 

рассматривается среди явлений, выделяемых в основном аналитически, не 

связанных с общественным развитием.  

В связи с этим, мы знаем, что в самом широком смысле понятие 

«культура»  обозначает исторически определенный уровень развития общества, 

творческих сил и способностей человека, выраженный в типах и формах 
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организации жизни и деятельности людей, а также в создаваемых ими 

материальных и духовных ценностях. 

Обобщая сказанные определения культуры, представляется очевидным ее 

понимание и как творческого процесса и как специфического способа 

человеческой деятельности. В связи с этим, правовую культуру как одну из 

разновидностей культуры в целом, следует рассматривать в двух аспектах: 

выражающего мир психологических процессов индивидов и поведенческого,  

когда культура уточняется  в соответствующих действиях.  

При этом важное значение отводится прогрессивному развитию личности 

как субъекта права, его творческой деятельности и передового мышления.  

Итак,  содержательный аспект правовой культуры позволяет понимать ее 

как разновидность общественной культуры, отражающей определенный 

уровень правосознания и законности, совершенства законодательства и 

юридической практики, охватывающей все ценности, созданные людьми в 

области права. 

Основываясь на определении Щербакова Н.П. правовая культура 

представляет собой правовую жизнь общества,   выраженное в высоком уровне 

правовой действительности, юридических актов, правосознания, правового 

развития субъекта. Если утверждать точнее, это совокупность всех позитивных 

компонентов правовой деятельности в ее реальном функционировании, 

воплотившая достижения правовой мысли, юридической мысли, юридической 

техники и практики[56, 71] 

Следует различать понятия «правовая культура общества» и «правовая 

культура личности». Первое понятие характеризует правовую реальность, 

уровень ее общественного развития, включенность в нее достижений 

цивилизаций. Правовая культура общества, являясь условием обеспечения 

свободы и безопасности личности, прав человека, гарантией  ее правовой 

защищенности и гражданской активности, обязует придать власть правовому 
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статусу человека юридическую значимость, оно включает в себя 

обеспеченность законом и судом. 

Правовая культура личности, является компонентом правовой культуры 

общества, отражает степень и характер ее развития, обеспечивающая 

социализацию личности и правомерную деятельность индивида. Такая 

деятельность способна соответствовать прогрессивным движениям общества и 

его культуры в сфере права, благодаря чему происходит постоянное правовое 

обогащение, как самой личности, так и общества. Поэтому правовая культура 

личности – необходимая предпосылка и созидательное начало правового 

состояния общества, его цель и составная часть, вместе с тем это степень и 

характер правового развития самой личности. 

Говоря о правовой культуре личности, мы переходим к воспитанию 

правовой культуры, как к главному аспекту данного исследования. 

Поֹд воспитанием правовой культуры поֹнֹиֹмֹаֹется сиֹстемֹаֹ 

воֹспиֹтаֹтельнֹых и обֹучֹаֹющֹиֹх дейֹствֹиֹйֹ, наֹпраֹвֹленֹнֹых наֹ фоֹрмֹиֹроֹвֹаֹнֹиֹе у 

обֹучֹаֹющֹиֹхся увֹаֹжֹенֹиֹя к праֹвֹу; соֹбֹствֹенֹнֹых устаֹнֹоֹвֹоֹкֹ и предстаֹвֹленֹиֹйֹ, 

опиֹраֹющֹиֹхся наֹ соֹвֹремֹенֹнֹые праֹвֹоֹвֹые ценֹнֹоֹстиֹ обֹщֹествֹаֹ; праֹвֹоֹвֹоֹйֹ 

культуры, оснֹоֹвֹаֹнֹнֹоֹйֹ наֹ фунֹдаֹмֹенֹтаֹльнֹоֹйֹ праֹвֹоֹвֹоֹйֹ граֹмֹоֹтнֹоֹстиֹ; 

коֹмֹпетенֹцֹиֹйֹ, доֹстаֹтоֹчֹнֹых для заֹщֹиֹты праֹвֹ, свֹоֹбֹоֹд и инֹтересоֹвֹ лиֹчֹнֹоֹстиֹ; 

праֹкֹтиֹчֹескֹоֹгֹоֹ опытаֹ деятельнֹоֹстиֹ в соֹцֹиֹаֹльнֹоֹ-праֹвֹоֹвֹоֹйֹ сфере [17, c. 48]. 

Психологи, педагоги и социологи уверяют, что старший подростковый 

возраст  расположен к усвоению правовых понятий высокого уровня  

обобщенности  и носящих интегральный характер. Именно в  этом возрасте 

 подросток из мира предметной деятельности вступает в мир идей.  

Сознательное обоснование выбора поведения в той  или иной правовойси

туации невозможно без овладения школьниками достаточным запасом 

 правовых знаний, которые приобрели бы личностный смысл, стали личностно 

значимыми [47,с. 90]. 
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Данный возраст наиболее благоприятен для формирования ценностно-

правовых ориентаций как основы правовой культуры, что объясняется 

характерной для этого периода специфической ситуацией развития, связанной с 

переходом от детства к взрослости, необходимостью самоопределения, выбора 

жизненного пути, формированием мировоззрения и ценностных 

приоритетов [54, 144]. 

Рассмотрим специфику правовой культуры старших подростков. 

Правовая культура старших подростков, по мнению ученых, представляет 

собой сложное интегративное личностное образование, обусловленное 

влиянием среды, возрастными, психологическими, индивидуальными 

особенностями учащихся, основой которого выступает система ценностей, 

определяющих правовое сознание и поведение в юридически значимых 

ситуациях [43, 144]. 

Иванова И.С. выделяет следующие особенности правовой культуры 

старших подростков : 

• стремление изучать право, проявление интереса к конкретным его 

аспектам, при отсутствии осознания важности юридической стороны 

хозяйственных отношений (гражданского права); 

•  признание практического аспекта изучения прав человека (подростки 

убеждены в том, что нужно знать свои права, чтобы уметь их 

реализовывать, отстаивать); 

• осуждение нарушений прав человека (старшеклассники отмечают и то, 

что их права достаточно часто нарушаются) сочетается с позицией: 

допустимы нарушения прав человека государственными органами в 

некоторых случаях, например, для улучшения экономического 

положения в стране; 
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• мотивом соблюдения закона для старшеклассников чаще всего является 

страх наказания, проявляется позиция - соблюдать законы можно не 

всегда; 

•    чем старше подростки, тем ниже их законопослушность, выше 

криминальность; 

•   прямая зависимость уровня правовых знаний учащихся от того, 

изучалось ли право в школе. Это позволяет сделать предположение о 

том, что приоритетным каналом информации для них является обучение 

(школа); 

• неразрывная связь правовой культуры с нравственной, политической, 

экологической, экономической культурой, психологическими 

особенностями личности (интеллектуальное развитие, волевая сфера, 

коммуникативные качества); 

• уровень правовой культуры старшеклассников, как правило, определяется 

их общеобразовательным и культурным уровнем.[23, с 76] 

Определены основные  особенности правовой культуры у старших 

подростков: 

• осознание важности правового образования; 

• признание практического аспекта получения правовых знаний, мотивом 

которого является стремление адекватно ориентироваться в ситуации на 

индивидуальном уровне и участвовать в создании правового государства; 

• выраженный интерес к собственным гражданским правам, чем к формами 

участия в делах государства и исполнении гражданских обязанностей; 

• низкий интерес к изучению трудового и семейного права; 

• требуют защищенности своих прав, не стремясь знать и уважать права 

других лиц; 
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• считают соблюдение закона обязательным (как правило, следование 

закону для старшеклассника зависит от страха наказания); 

• не доверие к правоохранительным органам, предпочтительно доверяются 

самому себе, в улаживании конфликтов. 

Основным средством усвоения старшими подростками  правовой 

культуры является приобретение правовых знаний, желаемым результатом 

которого стало бы осознание объективной необходимости соблюдения 

правовых норм в определенных обстоятельствах, которая, в свою очередь, 

выражается в правомерном поведении. 

Старший подросток должен уметь использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельности и повседневной жизни для поиска, 

первичного анализа и использования правовой информации, обращения в 

надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью, для 

анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации [14, 

62]. 

Старшие подростки способны сознательно осмыслить, 

проанализировать большинство правовых и моральных норм и категорий. В то 

же время у них отсутствуют стойкие убеждения, они имеют небольшой 

жизненный опыт, неустойчивый характер, находящийся в большой 

зависимости в своих поступках от влияния взрослых и сверстников [3, 22-23]. 

Перечислим признаки, характерные для правового поведения 

старшеклассников. 

Первый из них – социальная значимость. Поступки старших подростков 

вплетены в систему общественных отношений и поэтому оказывают на нее 

определенное воздействие – положительное или отрицательное. В силу своей 

социальной значимости эти поступки порождают реакцию окружающих – 
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одобрение или осуждение. В этом и проявляется социальная оценка поведения, 

которое может быть либо общественно полезным, либо общественно опасным. 

Второй признак правового поведения – его субъективность. Она 

обусловлена тем, что старшеклассники наделены сознанием и волей и 

контролируют свое поведение. Совершая то или иное действие в правовой 

сфере, старшеклассник соотносит его с имеющимися нормами и ценностями, 

анализирует, какую пользу он принесет коллективу, себе, своим товарищам. В 

зависимости от этого он и принимает решение, определяет направление и 

интенсивность своего поведения. 

Характерными признаками правовой культуры старших подростков 

можно считать: 

• осознание важности правового образования; 

•  признание практического аспекта изучения права; 

•  проявление интереса к отдельным аспектам права, волнующим их в 

данный момент, а именно к собственным гражданским правам; 

• осуждение нарушения личных прав другими лицами; 

• выделение в качестве основного критерия следования закону страха 

перед наказанием, т.е. отсутствие стойких убеждений, осознания 

объективной необходимости соблюдения закона. 

Нельзя не согласиться с Крыгиной И.А, что уровень правовой культуры 

старшего подростка в основном определяется их общеобразовательным и 

культурным уровнем, который неразрывно связан с нравственной, 

политической, экономической и другими типами культур, зависит от того, 

каким образом были получены правовые знания, и изучалось ли право в школе 

[ 38, с 98 ]. 

Старшие подростки в большинстве случаев не знают о своих правах и 

обязанностях, иногда заменяя одно другим, что приводит к неправомерному 
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поведению с их стороны и неспособности отстоять свои права. Наличие страха 

перед наказанием в качестве основного мотива правового поведения, недоверие 

к органам правопорядка, отсутствие стремления понимать и уважать права 

других является прямым следствием неэффективной правовой социализации 

старших подростков. 

Основой воспитания правовой культуры старших подростков является 

их правовое просвещение. Правовые знания содействуют правильному 

пониманию общественных явлений, способствуют развитию социальной 

активности граждан, дают возможность правильно ориентироваться в жизни, 

определять грань между дозволенным и запрещенным, выбирать законные пути 

и средства защиты личных прав и интересов. 
        Правовое просвещение старших подростков  должно способствовать 

образованию у них специфического правового понятийного аппарата 

мышления, при помощи которого производятся отбор, классификация и 

переработка поступающей извне правовой информации. Воспитание такого 

понятийного аппарата – одна из важнейших задач правового просвещения 

старших подростков, только с его помощью можно развить способность к 

самостоятельному, правильному и сознательному усвоению правовых знаний.  

Способность правильно и сознательно воспринимать правовую 

информацию и явления правовой действительности составляет необходимое 

условие, как правовой образованности, так и правовой воспитанности 

личности. 

        Содержание правовой культуры старших подростков должно включать в 

себя изучение Конституции РФ, некоторых основ отраслей права, знакомство с 

которыми наиболее важно для юношей и девушек, вступающих в 

самостоятельную жизнь: это административное, трудовое, брачно-семейное и 

уголовное законодательства. Именно на их содержании следует раскрывать 

смысл и значение конституционных принципов и положений.  Кроме того, 

существует ряд подзаконных актов, знакомство с которыми для 
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старшеклассников обязательно. Это следующие документы: Устав школы, 

Правила для учащихся, Правила поведения несовершеннолетних в 

общественных местах, Правила дорожного движения, Правила купания и 

поведения у водоемов, Правила техники безопасности во время работы, 

Правила обращения с взрывоопасными и легковоспламеняющимися 

предметами. 

     Основными формами правового воспитания старших подростков являются: 

• лекции по правовой тематике; 

•  экскурсии, в ходе которых теоретические положения наглядно 

иллюстрируются местным материалом; 

•  правовые беседы;  

• использование кино, телевидения;  

• вечера встреч и тематические вечера;  

• вечера вопросов и ответов; 

• диспуты, предметом которых является важная морально-правовая 

проблема; 

•  обсуждение книг и статей, которое позволяет не только пополнить запас 

правовых знаний, но и сформировать  отношение к ним; 

• наглядная агитация, она включает в себя тематические стенды, папки с 

вырезками газетных и журнальных статей, специальная литература, 

видео и аудиозаписи [45, 98]. 

        Правовое воспитание старших подростков — это деятельность, 

устремленная в будущее. В процессе правового воспитания подрастающего 

поколения решаются задачи не столько сегодняшнего дня, сколько 

перспективные. За нашей молодежью будущее, от нее зависит, будет ли у нас 

построено правовое государство, гражданское общество.  

Поэтому формируемые в процессе правового воспитания молодежи 

качества должны опережать достигнутый уровень духовного и морального 

развития нашего общества. Однако не следует отрываться и от реальной жизни, 
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от текущих задач, решение которых обеспечивает решение перспективных 

задач. 

         Правовое культура старших подростков – это составная часть всего 

воспитательного процесса, целью которого является формирование социально 

активной личности.  Правовая культура старших подростков проходит на 

основе, прежде всего, постижения элементарных понятий о добре, зле, хорошем 

и плохом, справедливом и несправедливом, что можно делать и чего нельзя 

делать. Любое поведение человека, в том числе правомерное или 

неправомерное, оценивается, прежде всего, с моральных позиций. 

 Хулиганство – это не только противоправное действие, но, прежде всего 

– аморальное. Нарушение трудовой дисциплины — это не только неисполнение 

норм трудового права, но и аморальное действие. Поэтому правовому 

воспитанию всегда должно предшествовать нравственное воспитание. Оно 

является основой правового воспитания, а правовое воспитание усиливает 

действенность нравственных норм. 

Правовая культура,  как мы уже отмечали, невозможна без дальнейшего 

правового воспитания. Правовое воспитание нельзя рассматривать 

изолированно от других видов воспитания: политического, нравственного, 

трудового, эстетического, физического.  

Всё это –  взаимосвязанные звенья одной системы. Если исключить хотя 

бы один элемент этой системы, задача воспитания подрастающего поколения 

остаётся неразрешённой. Результаты правового воспитания зависят от того, 

насколько продуманно, целеустремленно, комплексно ведется весь 

воспитательный процесс [32, 76]. 

      К средствам правового воспитания относятся:  правовая  пропаганда, 

правовое  обучение,  самовоспитание.  В  основе применения  всех  указанных 

средств лежит  осуществление  правовой информированности, предполагающей 

передачу,  восприятие,   преобразование  и использование информации о праве 

и практике  его  реализации.  Особое  место здесь занимает проблема 
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«правового минимума», некоего  обязательного  уровня знания права (уровня 

правовой  осведомленности),  которым  должен  обладать каждый гражданин 

любого общества, независимо  от  его  социального  статуса. 

    Предпосылкой  эффективного  управления  этим   процессом   является   

четкое представление  о  системе    источников   правовой   информации  и  их 

 реальном использовании гражданами.  Определяющая  роль  в  системе 

 источников  правовой  информации принадлежит  средствам  массовой 

 информации,  а  также  правовому  всеобучу (имеется в виду изучение основ 

права и государства в  школах и во всех учебных заведениях и не только 

юридических). 

    Таким образом, правовая культура – это разновидность общественной 

культуры, отражающей определенный уровень правосознания и законности, 

совершенства законодательства и юридической практики, охватывающей все 

ценности, созданные людьми в области права.  Она формируется под влиянием 

условий, в которых находится личность, и реализуется в общественной 

деятельности посредством социальной активности, действенности личности и 

проявлений её гражданско-првовых качеств. 

Как мы выяснили, особенности правовой культуры старших подростков 

включают в себя осознание важности правового образования,  признание 

практического аспекта получения правовых знаний, мотивом которого является 

стремление адекватно ориентироваться в ситуации на индивидуальном уровне 

и участвовать в создании правового государства. К этому же 

относится выраженный интерес к собственным гражданским правам. 

 Основным средством усвоения старшими подростками  правовой 

культуры является приобретение правовых знаний, желаемым результатом 

которого стало бы осознание объективной необходимости соблюдения 

правовых норм в определенных обстоятельствах, которая, в свою очередь, 

выражается в правомерном поведении. 
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1.3. Фоֹрмֹы и метоֹды воֹспиֹтаֹнֹиֹя праֹвֹоֹвֹоֹйֹ культуры стаֹршֹиֹх поֹдроֹсткֹоֹвֹ 

в обֹраֹзоֹвֹаֹтельнֹоֹйֹ оргֹаֹнֹиֹзаֹцֹиֹиֹ 

 

Под формой обучения в педагогике понимается способ организации 

учебно-воспитательного процесса. Если сформулировать само понятие формы 

обучения подробнее, то это «устойчивая, исторически сложившаяся и 

завершенная логически организация педагогического процесса, главными 

свойствами которого являются систематичность и целостность, саморазвитие, 

личностно-деятельностный характер, постоянство состава его участников, а 

также наличие определенного режима поведения [45, с. 70]. 

Если говорить о формах обучения, невозможно их рассматривать без 

методов обучение. Оба этих понятия не только взаимодействуют с друг другом, 

но и четкого обоснования того, в чем заключается главное отличие форм 

обучения от методов обучения, в педагогике не существует 

Но что такое методы вообще? Метод в переводе с греческого означает 

путь, способ деятельности.  

Метод обучения определяется, как способ достижения цели обучения 

представляет собой систему последовательных и упорядоченных действий 

учителя, организующего с помощью определенных средств практическую и 

познавательную деятельность учащихся по усвоению социального опыта. 

Воспитание – специально организуемая в системе образования 

деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных и 

духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества, государства [3, c. 48]. 

Под воспитанием понимают комплекс технологий, направленных на 

целенаправленное формирование личности ребенка (воспитание) или 

изменение личности (перевоспитание).  
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По определению академика И.П. Павлова, воспитание – это механизм 

обеспечения сохранения исторической памяти популяции.  

В английском языке отсутствует аналог русскому слову «воспитание». 

Русское слово «воспитывать» будет переводиться на английский множеством 

других слов – обучать, тренировать, ставить на ноги и т.д.). 

Работы Ю.В. Конаржевского, С.А. Маврина, Н.А. Шмыревой, 

Д.В. Чернилевского, Б.С. Гершунского  позволили нам определить перенос 

относительно формирования правовой культуры личности, которое  напрямую  

должно соотносится с правовым обучением, правовым воспитанием 

сопутствующем  им правовым  развитием личности [58, с 43]. 

Развитие личности необходимо рассматривать как систематический и 

целенаправленный процесс воздействия на личность всеми формами, методами 

и средствами современной педагогики по формированию у учащихся системы 

правовых знаний, умений и навыков правомерного поведения, а также развитие 

общей и специальной правовой культуры. 

Исследуя особенности воздействия образовательного процесса на 

формирование правосознания, можно выделить важность создания 

целенаправленной системы  их формирования. В тоже время уровень развития 

правосознания в личностном и массовом аспектах оказывает заметное влияние 

на состояние правовой культуры личности учащегося школы. 

Говоря о правосознании, мы имеем виду совокупность представлений и 

чувств, взглядов и эмоций, оценок и установок, выражающих отношение людей 

к действующему и желаемому праву. 

Культура – понятие, имеющее огромное количество значений в 

различных областях человеческой жизнедеятельности. Культура является 

предметом изучения философии, культурологии, истории, искусствознания, 

лингвистики (этнолингвистики), политологии, этнологии, психологии, 

экономики, педагогики и др. 
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Понятие «правовая культура» вошло в науку в начале XX века. Высшей 

ступенью правовой культуры считается уровень безупречного социально-

правового поведения, детерминированного не только внешними механизмами 

правового регулирования, но и внутренними этическими мотивами, духовными 

установками [4, c. 34]. 

Правовая культура – общий уровень знаний и объективное отношение 

общества к праву; совокупность правовых знаний в виде норм, убеждений и 

установок, создаваемых в процессе жизнедеятельности и регламентирующих 

правила взаимодействия личности, социальной, этнической, профессиональной 

группы, общества, государства и оформленных в виде законодательных актов. 

Проявляется в труде, общении и поведении субъектов взаимодействия. 

Формируется под воздействием системы культурного и правового воспитания и 

обучения. 

Рассмотрение психологических механизмов формирования и 

функционирования правосознания, определение  влияния деформаций 

правосознания на поведение личности представлено в работах по юридической 

психологии с содержанием молодежной тематики. 

В педагогических и психологических исследованиях конкретизируется 

содержание структурных компонентов правовой культуры личности, 

определяются цели, задачи, содержание, формы, методы и средства 

педагогической деятельности по правовому воспитанию, методы оценки и 

критерии правовой воспитанности. 

Итак, область изучения соотношения права и культуры рассматривает 

правовую культуру как интегративное понятие, разделяя правовую культуру 

общества и правовую культуру отдельной личности. Такое деление позволяет 

нам сделать вывод о необходимости и возможности привнесения в содержание 

образования школы феномена правовой культуры. 

Компонентами правовой культуры личности  являются следующие: 

• правовое поведение; 
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•  ее отношение к праву и другим правовым явлениям; 

• осознание их ценности, уважение к правам другого человека; 

• привычка правомерного поведения; 

•  социально-правовая активность [5, c. 20].  

Индивидуальная правовая культура является показателем степени и 

характера правового развития отдельной личности, включающим ее правовые 

идеологические установки, правовое сознание, добровольное исполнение 

правовых предписаний в процессе жизнедеятельности. 

Правовую  культуру личности мы будем представлять как осознание и 

принятие норм права, как безупречное правовое поведение, детерминированное 

не только внешними механизмами правового регулирования, но и внутренними 

этическими мотивами, духовными установками. Данное качество  немыслимо 

без человека и его деятельности, без правовой направленности этой 

деятельности и правового мышления.  

К факторам, которые влияют на воспитание правовой культуры личности, 

можно отнести следующие: 

• психологические: осознание своей принадлежности к данному народу, 

нации, государству; 

• юридические: осуществление государственно-правовой 

принадлежности индивида; 

• экономические: либерализация собственности, свобода 

предпринимательства и т.д., все, что оказывает эффективное стимулирующее 

воздействие на правовую активность гражданина, нацеливая на экономическую 

самостоятельность в будущем; 

• политические: демократизация общества, народовластие, что 

обеспечивает рост социальной активности индивида, наиболее полноценное 

использование им конституционных прав и свобод; 

• социальные: уважение человека со стороны государства, признание 

приоритета его прав и свобод,  социальная справедливость; 
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• духовные: рост образованности индивида, его культуры, повышение 

его нравственного потенциала [6, c. 57]. 

Правовая культура личности предполагает ее правовое сознание в 

действии, которое справедливо накапливается лишь в целенаправленно 

организованном пространстве.  

Подготовка молодых людей к жизни в гражданском обществе  и само его 

существование станут реальностью, если образовательный процесс 

организовать так, чтобы за годы учебы ученики не только получили знания о 

своих правах, свободах и обязанностях. Важно, чтобы они научились уважать 

права и свободы личности, проявлять национальную и религиозную 

терпимость, уважительное отношение к языкам, традициям и культуре других 

народов. Смысл образования состоит в том, чтобы воспитать не только хорошо 

информированных людей, но и нравственных, ответственных, 

добропорядочных граждан. 

Правовое воспитание в целостном педагогическом процессе школы есть 

специально организованный, систематический, целенаправленный процесс, в 

котором при взаимодействии субъектов в различных видах 

правовоспитательной деятельности и правовых отношений осуществляется 

формирование правовой культуры учащихся. Целостность педагогического 

процесса школы по формированию правовой культуры учащихся 

обеспечивается благодаря тесному взаимодействию его структурных 

компонентов: субъектного, ценностно-ориентационного, организационно-

педагогического, диагностико-результативного. Каждый из данных 

компонентов, выполняя специфические функции, служит достижению общей 

цели [14, c. 49]. 

Под правовым воспитанием понимается комплексная система:  

• воспитательных и обучающих действий, направленных на 

формирование у обучающихся уважения к праву;  
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• собственных установок и представлений, опирающихся на 

современные правовые ценности общества;  

• правовой культуры, основанной на фундаментальной правовой 

грамотности; 

• компетенций, достаточных для защиты прав, свобод и интересов 

личности;  

•  практического опыта деятельности в социально-правовой сфере. 

Воспитание включает в себя ряд философских и личностных 

компонентов в составе и структуре его содержания. Одной из ведущих задач 

воспитания базовой культуры личности является формирование мировоззрения 

школьников. Мировоззрение представляет собой целостную систему научных, 

философских, социально-политических, нравственных, эстетических взглядов 

на мир (т.е. на природу, общество и мышление). Воплощая в себе достижения 

мировой цивилизации, научное мировоззрение вооружает человека научной 

картиной мира как системным отражением наиболее существенных сторон 

бытия и мышления, природы и общества. 

Эффективность воспитания правовой культуры личности предполагает ее 

активное участие в данном процессе. Правовое воспитание и обучение должны 

быть построены так, чтобы передаваемые правовые знания становились 

объектом ценностной ориентации личности. При этом важно не только 

превратить знание правовых норм в глубокие убеждения и правовые ценности 

человека, но и выработать устойчивую привычку. 

Воспитание правовой культуры учащихся осуществляется в рамках 

взаимосвязанной учебно-познавательной и внеучебной деятельности; в 

индивидуальной, групповой и коллективной формах [15, c. 49].  

Воспитание правовой культуры может осуществляться через такие 

учебные предметы как обществознание, литература, история, а также через  

систему внеурочной работы – проведение олимпиад, различных конкурсов, 

деятельность кружков по интересам. 
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Важна правильная организация внутришкольного управления: 

руководство, четкое выполнение функциональных обязанностей, планирование 

и контроль деятельности, самоуправление. Для формирования правовой 

культуры учащихся огромное значение имеют нравственно-правовые 

отношения, возникающие между субъектами в процессе правового воспитания. 

Правовое воспитание учащихся необходимо осуществлять с момента 

поступления ребенка в школу, через всю вертикаль обучения: и в учебно-

познавательной, и во вне учебной деятельности; при изучении любой школьной 

дисциплины, при организации любого вида деятельности и отношений. При 

этом должны учитываться возрастные психофизиологические и личные 

особенности школьников, исходный уровень их правовой и нравственно-

волевой воспитанности, влияние на формирование правовой культуры 

личности внешних социальных, экономических, политических факторов, 

правовой культуры общества.  

Принято использовать  различные формы, методы, технологии и 

средства, способствующие формированию развитой правовой культуры 

учащихся. Большую помощь в правовом воспитании педагогическому 

коллективу школы должны оказывать родители учащихся, представители 

общественных и государственных организаций, другие лица, находящиеся во 

взаимодействии с общеобразовательным учреждением. 

Достижению эффективности в правовоспитательной деятельности 

способствует созданное нравственно-правовое пространство школы. Это среда 

(единый школьный коллектив, благоприятный морально-психологический 

климат, развитая материально-предметная база), где каждый субъект 

правовоспитательного процесса не только прилагает усилия по формированию 

правовых знаний, умений и навыков, позитивных правовых чувств, убеждений, 

потребностей и мотивов, нравственно-волевых качеств учащихся, но и 

принимает активное участие в нравственно-правовых отношениях. Показателем 
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высшего состояния нравственно-правового пространства является организация 

в школьной среде подлинного самоуправления [16, c. 20]. 

Для организации и осуществления мониторинга правовоспитательной 

деятельности педагогический коллектив должен иметь специальную 

подготовку, умело применять психолого-педагогические, социологические 

методы и методы математической статистики, уметь анализировать и делать 

выводы. 

Структура правового воспитания включает когнитивно-познавательный, 

эмоционально-ценностный, деятельностно-практический элементы, 

обеспечивающие полноценное и всестороннее формирование соответствующих 

компонентов правовой культуры.  

Основным средством развития правовой культуры является системное, 

целенаправленное правовое воспитание.  

Целостность правовой культуры обучающегося как единства правового 

сознания и поведения обеспечивается благодаря развитой морально-волевой 

саморегуляции. Правовые отношения личности школьника  могут быть 

полярными (позитивными и негативными) или индифферентными; 

направленными на общество и коллектив или эгоистичными; устойчивыми и 

неустойчивыми; активными и пассивными [17, c. 48]. 

Результаты педагогической деятельности по формированию правовой 

культуры учащихся на любом этапе должны анализироваться, по мере 

необходимости могут вноситься коррективы и изменения. Для организации и 

осуществления мониторинга правовоспитательной деятельности 

педагогический коллектив должен иметь специальную подготовку, умело 

применять психолого-педагогические, социологические методы и методы 

математической статистики, уметь анализировать и делать выводы. 

Комплексными проявлениями  правовой культуры учащегося мы будем 

называть следующие: 
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• систематизированные научные знания о праве, законодательстве 

Российской Федерации, о реально существующем в обществе правопорядке, 

мерах его укрепления и способах охраны;  

•  соблюдение правопорядка, установка на законопослушное поведение и 

активное неприятие нарушений правопорядка;  

• социально полезное поведение, проявляющееся в осознанном 

правомерном поведении, умелой реализации своих прав и свобод, 

ответственном отношении к выполнению обязанностей гражданина России, 

готовности в различных ситуациях действовать юридически 

грамотно [37, c. 102].  

Выпускник школы должен обладать такими качествами как 

законоуважение, толерантность, убежденность в неотъемлемости прав, в 

неразрывности прав и обязанностей, уважение к правам, своим и чужим, 

умением  ориентироваться в правовом поле. 

Таким образом, одной из важнейших целей образования, отраженной в 

концепции его модернизации, является воспитание у детей высокого уровня 

правовой культуры, умения отстаивать свои права (знание основополагающих 

правовых норм и умение использовать возможности правовой системы 

государства), нести личную ответственность, как за собственное благополучие, 

так и благополучие общества. 

Под формой обучения в педагогике понимается способ организации 

учебно-воспитательного процесса. Если сформулировать само понятие формы 

обучения подробнее, то это «устойчивая, исторически сложившаяся и 

завершенная логически организация педагогического процесса, главными 

свойствами которого являются систематичность и целостность, саморазвитие, 

личностно-деятельностный характер, постоянство состава его участников, а 

также наличие определенного режима поведения. 

Обогащенное образовательное пространство школы компонентами 

правовой культуры позволит обеспечить освоение школьниками основ права, 
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обогатиться правовой грамотностью, умением применять усвоенное в 

повседневной жизни, т.к. обозначенные знания будут сопровождать учеников в 

течение всего образовательного процесса, а также сопутствующим 

неотъемлемым процессом  развития личности, грамотной и компетентной.  

 

Выводы по первой главе 

 

В первֹоֹйֹ глаֹвֹе раֹссмֹаֹтриֹвֹаֹлиֹсь теоֹретиֹчֹескֹиֹе аспекֹты воֹспиֹтаֹнֹиֹя 

праֹвֹоֹвֹоֹйֹ культуры у стаֹршֹиֹх поֹдроֹсткֹоֹвֹ в обֹраֹзоֹвֹаֹтельнֹоֹйֹ оргֹаֹнֹиֹзаֹцֹиֹиֹ. 

Таֹкֹиֹмֹ обֹраֹзоֹмֹ, праֹвֹоֹвֹаֹя культураֹ обֹщֹествֹаֹ – этоֹ соֹстаֹвֹнֹаֹя чаֹсть егֹоֹ 

духоֹвֹнֹоֹйֹ культуры, коֹтоֹраֹя скֹлаֹдывֹаֹется из воֹсприֹятиֹя праֹвֹоֹвֹоֹйֹ сиֹстемֹы 

обֹщֹествֹаֹ через приֹзмֹу праֹвֹоֹвֹоֹгֹоֹ соֹзнֹаֹнֹиֹя, праֹвֹоֹвֹоֹгֹоֹ мышֹленֹиֹя, праֹвֹоֹвֹых 

чувֹствֹ и фиֹкֹсиֹруется у боֹльшֹейֹ чаֹстью обֹщֹествֹаֹ каֹкֹ сиֹстемֹаֹ праֹвֹоֹвֹых 

ценֹнֹоֹстейֹ, выраֹжֹаֹющֹиֹх отнֹоֹшֹенֹиֹе к ведущֹиֹмֹ праֹвֹоֹвֹымֹ ноֹрмֹаֹмֹ, явֹленֹиֹямֹ, 

выступаֹющֹиֹмֹ в роֹлиֹ споֹсоֹбֹоֹвֹ праֹвֹоֹвֹоֹгֹоֹ регֹулиֹроֹвֹаֹнֹиֹя обֹщֹествֹенֹнֹых 

отнֹоֹшֹенֹиֹйֹ, обֹеспечֹиֹвֹаֹющֹиֹх заֹкֹоֹнֹнֹоֹсть, праֹвֹоֹпоֹрядоֹкֹ, праֹвֹоֹмֹернֹоֹе 

поֹвֹеденֹиֹе граֹжֹдаֹнֹ. Праֹвֹоֹвֹаֹя культураֹ обֹщֹествֹаֹ определяется 

доֹмֹиֹнֹиֹрующֹиֹмֹиֹ соֹцֹиֹаֹльнֹоֹ-экֹоֹнֹоֹмֹиֹчֹескֹиֹмֹиֹ, поֹлиֹтиֹчֹескֹиֹмֹиֹ, духоֹвֹнֹымֹиֹ 

отнֹоֹшֹенֹиֹямֹиֹ, осоֹбֹенֹнֹоֹстямֹиֹ менֹтаֹлиֹтетаֹ, истоֹриֹчֹескֹиֹмֹ опытоֹмֹ раֹзвֹиֹтиֹя.  

Праֹвֹоֹвֹаֹя культураֹ лиֹчֹнֹоֹстиֹ вхоֹдиֹт соֹстаֹвֹнֹоֹйֹ чаֹстью в праֹвֹоֹвֹую 

культуру обֹщֹествֹаֹ и отраֹжֹаֹет степенֹь и хаֹраֹкֹтер ее раֹзвֹиֹтиֹя, 

обֹеспечֹиֹвֹаֹющֹегֹоֹ соֹцֹиֹаֹлиֹзаֹцֹиֹю лиֹчֹнֹоֹстиֹ и праֹвֹоֹмֹернֹую деятельнֹоֹсть 

инֹдиֹвֹиֹдаֹ.  

Исхоֹдя из межֹдиֹсцֹиֹплиֹнֹаֹрнֹоֹгֹоֹ анֹаֹлиֹзаֹ утоֹчֹнֹенֹоֹ определенֹиֹе праֹвֹоֹвֹоֹйֹ 

культуры лиֹчֹнֹоֹстиֹ. Онֹаֹ явֹляется проֹиֹзвֹоֹднֹоֹйֹ от праֹвֹоֹвֹоֹйֹ культуры обֹщֹествֹаֹ, 

вкֹлючֹаֹет в себֹя сиֹстемֹу осоֹзֹнаֹнֹнֹых знֹаֹнֹиֹйֹ, взгֹлядоֹвֹ, оцֹенֹоֹкֹ, убֹежֹденֹиֹйֹ, 

эмֹоֹцֹиֹоֹнֹаֹльнֹоֹ-чֹувֹствֹенֹнֹоֹе отнֹоֹшֹенֹиֹе к праֹвֹоֹвֹымֹ явֹленֹиֹямֹ, определяющֹиֹмֹ 

моֹтиֹвֹаֹцֹиֹю праֹвֹоֹмֹернֹоֹгֹоֹ поֹвֹеденֹиֹя, праֹвֹоֹреаֹлиֹзаֹцֹиֹоֹнֹнֹую деятельнֹоֹсть.  
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С педаֹгֹоֹгֹиֹчֹескֹиֹх поֹзиֹцֹиֹйֹ праֹвֹоֹвֹаֹя культураֹ явֹляется соֹстаֹвֹляющֹейֹ 

баֹзоֹвֹоֹйֹ культуры челоֹвֹекֹаֹ и хаֹраֹкֹтериֹзует каֹчֹествֹоֹ и глубֹиֹнֹу праֹвֹоֹвֹых 

знֹаֹнֹиֹйֹ лиֹчֹнֹоֹстиֹ, степенֹь поֹнֹиֹмֹаֹнֹиֹя нраֹвֹствֹенֹнֹоֹгֹоֹ смֹыслаֹ праֹвֹоֹвֹых ноֹрмֹ, 

каֹчֹествֹоֹ праֹвֹоֹвֹых убֹежֹденֹиֹйֹ, реаֹлиֹзуемֹых в бытоֹвֹоֹйֹ, трудоֹвֹоֹйֹ, 

обֹщֹествֹенֹнֹоֹйֹ жиֹзнֹедеятельнֹоֹстиֹ, проֹявֹляющֹиֹхся в соֹбֹлюденֹиֹиֹ праֹвֹоֹвֹых 

ноֹрмֹ, отстаֹиֹвֹаֹнֹиֹиֹ соֹбֹствֹенֹнֹых праֹвֹ и свֹоֹбֹоֹд, праֹвֹоֹмֹернֹоֹмֹ поֹвֹеденֹиֹиֹ.  

Однֹоֹйֹ из ваֹжֹнֹейֹшֹиֹх целейֹ обֹраֹзоֹвֹаֹнֹиֹя, отраֹжֹенֹнֹоֹйֹ в коֹнֹцֹепцֹиֹиֹ егֹоֹ 

моֹдернֹиֹзаֹцֹиֹиֹ, явֹляется фоֹрмֹиֹроֹвֹаֹнֹиֹе у детейֹ высоֹкֹоֹгֹоֹ уроֹвֹнֹя праֹвֹоֹвֹоֹйֹ 

культуры, умֹенֹиֹя отстаֹиֹвֹаֹть свֹоֹиֹ праֹвֹаֹ (знֹаֹнֹиֹе оснֹоֹвֹоֹпоֹлаֹгֹаֹющֹиֹх праֹвֹоֹвֹых 

ноֹрмֹ и умֹенֹиֹе испоֹльзоֹвֹаֹть воֹзмֹоֹжֹнֹоֹстиֹ праֹвֹоֹвֹоֹйֹ сиֹстемֹы гоֹсудаֹрствֹаֹ), 

нестиֹ лиֹчֹнֹую отвֹетствֹенֹнֹоֹсть каֹкֹ заֹ соֹбֹствֹенֹнֹоֹе блаֹгֹоֹпоֹлучֹиֹе, таֹкֹ и 

блаֹгֹоֹпоֹлучֹиֹе обֹщֹествֹаֹ. 

Формой обучения в педагогике является способ организации учебно-

воспитательного процесса. Если сформулировать само понятие формы 

обучения подробнее, то это «устойчивая, исторически сложившаяся и 

завершенная логически организация педагогического процесса, главными 

свойствами которого являются систематичность и целостность, саморазвитие, 

личностно-деятельностный характер, постоянство состава его участников, а 

также наличие определенного режима поведения. 

Таким образом, правовая культура – это разновидность общественной 

культуры, отражающей определенный уровень правосознания и законности, 

совершенства законодательства и юридической практики, охватывающей все 

ценности, созданные людьми в области права.  Она формируется под влиянием 

условий, в которых находится личность, и реализуется в общественной 

деятельности посредством социальной активности, действенности личности и 

проявлений её гражданско-правовых качеств. 

Как мы выяснили, особенности правовой культуры старших подростков 

включают в себя осознание важности правового образования,  признание 

практического аспекта получения правовых знаний, мотивом которого является 
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стремление адекватно ориентироваться в ситуации на индивидуальном уровне 

и участвовать в создании правового государства.  

Наֹ оснֹоֹвֹе определенֹнֹых педаֹгֹоֹгֹиֹчֹескֹиֹх услоֹвֹиֹйֹ фоֹрмֹиֹроֹвֹаֹнֹиֹя 

праֹвֹоֹвֹоֹйֹ культуры учֹаֹщֹиֹхся в целоֹстнֹоֹмֹ педаֹгֹоֹгֹиֹчֹескֹоֹмֹ проֹцֹессе шкֹоֹлы 

определенֹоֹ, чтоֹ праֹвֹоֹвֹоֹе воֹспиֹтаֹнֹиֹе учֹаֹщֹиֹхся воֹ внֹеучֹебֹнֹоֹйֹ деятельнֹоֹстиֹ 

доֹлжֹнֹоֹ быть лоֹгֹиֹчֹескֹиֹмֹ проֹдоֹлжֹенֹиֹемֹ учֹебֹнֹоֹгֹоֹ проֹцֹессаֹ. 
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Глаֹвֹаֹ 2. Опыт ֹраֹбֹоֹтыֹ поֹ воֹспиֹтаֹнֹиֹю праֹвֹоֹвֹоֹйֹ культуры стаֹршֹиֹх 

поֹдроֹсткֹоֹвֹ наֹ приֹмֹере Гиֹмֹнֹаֹзиֹиֹ № 7 «Ступенֹиֹ» г. Верхнֹиֹйֹ Уфаֹлейֹ 

Челябֹиֹнֹскֹоֹйֹ обֹлаֹстиֹ 

 

2.1. Анֹаֹлиֹз деятельнֹоֹстиֹ Гиֹмֹнֹаֹзиֹиֹ № 7 «Ступенֹиֹ» поֹ воֹспиֹтаֹнֹиֹю 

праֹвֹоֹвֹоֹйֹ культуры стаֹршֹиֹх поֹдроֹсткֹоֹвֹ 

 

Мунֹиֹцֹиֹпаֹльнֹоֹе бюджֹетнֹоֹе оֹбֹраֹзоֹвֹаֹтельнֹоֹе учֹрежֹденֹиֹе Гиֹмֹнֹаֹзиֹя № 7 

«Ступенֹиֹ» соֹздаֹнֹоֹ  путемֹ  измֹенֹенֹиֹя  тиֹпаֹ  сущֹествֹующֹегֹоֹ  Мунֹиֹцֹиֹпаֹльнֹоֹгֹоֹ  

оֹбֹраֹзоֹвֹаֹтельнֹоֹгֹоֹ учֹрежֹденֹиֹя «Гиֹмֹнֹаֹзиֹя № 7 «Ступенֹиֹ», заֹрегֹиֹстриֹроֹвֹаֹнֹнֹоֹгֹоֹ 

в инֹспекֹцֹиֹиֹ МНС Роֹссиֹиֹ поֹ г. Верхнֹемֹу Уфаֹлею Челябֹиֹнֹскֹоֹйֹ обֹлаֹстиֹ No31 

от 05.03.2003 г. 

Мунֹиֹцֹиֹпаֹльнֹоֹе бюджֹетнֹоֹе обֹщֹеоֹбֹраֹзоֹвֹаֹтельнֹоֹе учֹрежֹденֹиֹе "Гиֹмֹнֹаֹзиֹя 

№ 7 "Ступенֹиֹ" явֹляется некֹоֹмֹмֹерчֹескֹоֹйֹ оргֹаֹнֹиֹзаֹцֹиֹейֹ – мунֹиֹцֹиֹпаֹльнֹымֹ 

бюджֹетнֹымֹ обֹщֹеоֹбֹраֹзоֹвֹаֹтельнֹымֹ учֹрежֹденֹиֹемֹ. В соֹоֹтвֹетствֹиֹиֹ с пунֹкֹтоֹмֹ 1 

раֹспоֹряֹженֹиֹя упраֹвֹляющֹегֹоֹ Упраֹвֹленֹиֹемֹ обֹраֹзоֹвֹаֹнֹиֹя Верхнֹеуфаֹлейֹскֹоֹгֹоֹ 

гоֹроֹдскֹоֹгֹоֹ окֹругֹаֹ от 21 янֹвֹаֹря 2011 гоֹдаֹ № 3 «О соֹздаֹнֹиֹиֹ бюджֹетнֹых 

мунֹиֹцֹиֹпаֹльнֹых учֹрежֹденֹиֹйֹ» Учֹрежֹденֹиֹе переиֹмֹенֹоֹвֹаֹнֹоֹ в Мунֹиֹцֹиֹпаֹльнֹоֹе 

бюджֹетнֹоֹе обֹщֹеоֹбֹраֹзоֹвֹаֹтельнֹоֹе учֹрежֹденֹиֹе « Гиֹмֹнֹаֹзиֹя №7 «Ступенֹиֹ». 

Деятельнֹоֹсть Учֹрежֹденֹиֹя строֹиֹтся наֹ приֹнֹцֹиֹпаֹх демֹоֹкֹраֹтиֹиֹ и 

гумֹаֹнֹиֹзмֹаֹ, обֹщֹедоֹступнֹоֹстиֹ, приֹоֹриֹтетаֹ обֹщֹечֹелоֹвֹечֹескֹиֹх ценֹнֹоֹстейֹ, жиֹзнֹиֹ 

и здоֹроֹвֹья челоֹвֹекֹаֹ, граֹжֹдаֹнֹствֹенֹнֹоֹстиֹ, свֹоֹбֹоֹднֹоֹгֹоֹ раֹзвֹиֹтиֹя лиֹчֹнֹоֹстиֹ, 

авֹтоֹнֹоֹмֹнֹоֹстиֹ и свֹетскֹоֹгֹоֹ хаֹраֹкֹтераֹ обֹраֹзоֹвֹаֹнֹиֹя. 

Учֹрежֹденֹиֹе явֹляется звֹенֹоֹмֹ непрерывֹнֹоֹгֹоֹ обֹраֹзоֹвֹаֹнֹиֹя и предоֹстаֹвֹляет 

граֹжֹдаֹнֹаֹмֹ РФ воֹзֹмоֹжֹнֹоֹсть реаֹлиֹзоֹвֹаֹть гаֹраֹнֹтиֹроֹвֹаֹнֹнֹоֹе праֹвֹоֹ наֹ поֹлучֹенֹиֹе 

обֹщֹегֹоֹ обֹраֹзоֹвֹаֹнֹиֹя в пределаֹх гоֹсудаֹрствֹенֹнֹоֹгֹоֹ обֹщֹеоֹбֹраֹзоֹвֹаֹтельнֹоֹгֹоֹ 

стаֹнֹдаֹртаֹ. 

Деятельнֹоֹсть Учֹрежֹденֹиֹя строֹиֹтся наֹ приֹнֹцֹиֹпаֹх демֹоֹкֹраֹтиֹиֹ и 

гумֹаֹнֹиֹзмֹаֹ, обֹщֹедоֹступнֹоֹстиֹ, приֹоֹриֹтетаֹ обֹщֹечֹелоֹвֹечֹескֹиֹх ценֹнֹоֹстейֹ, жиֹзнֹиֹ 
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и здоֹроֹвֹья челоֹвֹекֹаֹ, граֹжֹдаֹнֹствֹенֹнֹоֹстиֹ, свֹоֹбֹоֹднֹоֹгֹоֹ раֹзвֹиֹтиֹя лиֹчֹнֹоֹстиֹ, 

авֹтоֹнֹоֹмֹнֹоֹстиֹ и свֹетскֹоֹгֹоֹ хаֹраֹкֹтераֹ обֹраֹзоֹвֹаֹнֹиֹя. 

Учֹрежֹденֹиֹе явֹляется звֹенֹоֹмֹ непрерывֹнֹоֹгֹоֹ обֹраֹзоֹвֹаֹнֹиֹя и предоֹстаֹвֹляет 

граֹжֹдаֹнֹаֹмֹ РФ воֹзֹмоֹжֹнֹоֹсть реаֹлиֹзоֹвֹаֹть гаֹраֹнֹтиֹроֹвֹаֹнֹнֹоֹе праֹвֹоֹ наֹ поֹлучֹенֹиֹе 

обֹщֹегֹоֹ обֹраֹзоֹвֹаֹнֹиֹя в пределаֹх гоֹсудаֹрствֹенֹнֹоֹгֹоֹ обֹщֹеоֹбֹраֹзоֹвֹаֹтельнֹоֹгֹоֹ 

стаֹнֹдаֹртаֹ. 

Оснֹоֹвֹнֹымֹ предмֹетоֹмֹ деятельнֹоֹстиֹ Учֹрежֹденֹиֹя явֹляется реаֹлиֹзаֹцֹиֹя 

обֹраֹзоֹвֹаֹтельнֹых проֹгֹраֹмֹмֹ наֹчֹаֹльнֹоֹгֹоֹ обֹщֹегֹоֹ обֹраֹзоֹвֹаֹнֹиֹя, оснֹоֹвֹнֹоֹгֹоֹ обֹщֹегֹоֹ 

обֹраֹзоֹвֹаֹнֹиֹя, среднֹегֹоֹ (поֹлнֹоֹгֹоֹ) обֹщֹегֹоֹ обֹраֹзоֹвֹаֹнֹиֹя, обֹеспечֹиֹвֹаֹющֹиֹх 

доֹпоֹлнֹиֹтельнֹую (угֹлубֹленֹнֹую) поֹдгֹоֹтоֹвֹкֹу поֹ обֹраֹзоֹвֹаֹтельнֹымֹ обֹлаֹстямֹ 

«Фиֹлоֹлоֹгֹиֹя», «Искֹусствֹоֹ». 

В свֹоֹейֹ деятельнֹоֹстиֹ Учֹрежֹденֹиֹе рукֹоֹвֹоֹдствֹуется Коֹнֹстиֹтуцֹиֹейֹ РФ, 

Федераֹльнֹымֹиֹ заֹкֹоֹнֹаֹмֹиֹ, укֹаֹзаֹмֹиֹ и раֹспоֹряжֹенֹиֹямֹиֹ Презиֹденֹтаֹ РФ, 

поֹстаֹнֹоֹвֹленֹиֹямֹиֹ и раֹспоֹряжֹенֹиֹямֹиֹ Праֹвֹиֹтельствֹаֹ РФ, заֹкֹоֹнֹаֹмֹиֹ и инֹымֹиֹ 

ноֹрмֹаֹтиֹвֹнֹоֹ-праֹвֹоֹвֹымֹиֹ акֹтаֹмֹиֹ Челябֹиֹнֹскֹоֹйֹ обֹлаֹстиֹ, ноֹрмֹаֹтиֹвֹнֹоֹ-праֹвֹоֹвֹымֹиֹ 

акֹтаֹмֹиֹ оргֹаֹнֹоֹвֹ гоֹроֹдскֹоֹгֹоֹ саֹмֹоֹупраֹвֹленֹиֹя и наֹстоֹящֹиֹмֹ Устаֹвֹоֹмֹ. 

 

Цель:     

• Разностороннее развитие личности учащихся, позволяющее достигать 

социальной, интеллектуальной и нравственной зрелости выпускников. 

• Достижение учащимися базового государственного образовательного 

стандарта по всем предметам учебного плана и профильного уровня 

образования по предметам гуманитарного цикла. 

• Формирование готовности к жизненному и профессиональному 

самоопределению. 

• Профильное  изучение предметов гуманитарного цикла, формирование 

целостного гуманитарного знания. 
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•  Развитие у учащихся культуры умственного труда, навыков 

самообразования, исследовательской деятельности, методов научного 

познания. 

• Общие цели гимназии конкретизированы в образовательных программах 

по ступеням обучения. В центре усилий и творческих поисков 

педагогического коллектива гимназии находится создание и постоянное 

совершенствование развивающей образовательной среды. 

• Цель развития личности учащегося является для гимназии приоритетной.  

Для достижения этой цели используются многообразные средства, 

которые в совокупности позволяют реализовать целостную и преемственную 

систему развития личности и индивидуальности учащегося. Созданная в 

Гимназии система развития личности складывается из многих компонентов 

(внедрение активных методов и современных технологий обучения, 

организация творческой деятельности учащихся на уроках и во внеурочной 

деятельности и др.). 

Демократические основы образовательной системы Гимназии выражены 

в создании равных возможностей для учащихся. Стержнем образовательной 

программы и основой формирования нравственного сознания, гуманистических 

ценностей учащихся является расширенная гуманитарная подготовка. 

Задачи:  

1. Реализовать права учащихся на получение образования; 

2. Соблюсти соответствие локальных актов (устава школы, рабочих 

программ, учебного плана школы и пр.) государственным документам, 

регламентирующим образовательный процесс для реализации 

государственной программы образования; 

3. Проанализировать материально-техническое оснащение школы и 

определить пути улучшения его для наилучшей реализации 

Образовательной  Программы школы; 



45 
 

4. Проанализировать   педагогические возможности школы и определить 

пути, повышения квалификации, переквалификации учителей, 

способствующие наиболее полной реализации цели Образовательной  

Программы;  

5. Определить предпочтения учащихся и родителей  в получении 

образования повышенного или профильного уровней в рамках 

образовательного пространства учебного учреждения; 

6. Определить  приоритетные пути развития школы с учетом интересов всех 

сторон, задействованных в образовательном процессе; 

7. Продолжить формирование  нормативно-правовой базы по методической 

работе (положения, приказы, локальные акты); 

8. Усилить работу по сохранению здоровья школьников. Внедрять в 

практику работы всех педагогов школы здоровьесберегающих 

технологий; 

9. Способствовать развитию дополнительного образования в школе в целях 

формирования имиджа школы, как культурного центра микрорайона и 

города. 

 

Количество учащихся: на 2015-2016 учебный год – 632 ученика. 

 В гимназии существует несколько профильных классов с 10-11 классы: 

• Социально-экономический; 

• Химико-биологический; 

• Физико-математический; 

• гуманитарно-лингистический (Лингвистический ) 

Предметы, на которых рассматриваются  вопросы воспитания правовой 

культуры: 

• Обществознание 

• История 

• Право 



46 
 

Так же к Гимназии № 7 Ступени, существует предпрофильная подготовка 

для учащихся 9 классов 

Предпрофильная подготовка в гимназии ведется по следующим направлениям: 

• предпрофильные элективные курсы, 

• информирование о профессиях, 

• психолого-педагогическое сопровождение выбора обучающихся, 

• социальные практики.  

      Предпрофильные элективные курсы являются обязательными курсами по 

выбору обучающихся. Они нацелены на формирование представлений 

обучающихся о широкой группе социально-профессиональных ролей и 

получение ими опыта реализации какой-либо сферы человеческой 

деятельности. 

Преподавание элективных курсов осуществляется на базе гимназии. 

Учащиеся имеют право свободного выбора элективного курса; свободного 

перехода с одного элективного курса на другой. Количество предлагаемых 

элективных курсов превышает рационально необходимое их количество. В 

Гимназии три класса девятиклассников, по тридцать человек в каждом. 

      Преподавание элективных курсов осуществляется на базе гимназии. 

Учащиеся имеют право свободного выбора элективного курса; свободного 

перехода с одного элективного курса на другой. Количество предлагаемых 

элективных курсов превышает рационально необходимое их количество.      В 

9-х классах ведется предпрофильная подготовка через реализацию программ 

психологии, курса « Мой выбор» и элективных курсов. 

      В целях организации предпрофильной подготовки в 2015-2016 учебном 

году обучающимся предлагаются следующие элективные курсы:  

• Культура делового общения; 

• Бизнес-курс за школьной партой; 

• Юридическая профессия в современном мире; 

• Азбука журналистики; 
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• Химия в быту. 

В МБОУ «Гиֹмֹнֹаֹзиֹя №7 «Ступенֹиֹ» приֹнֹиֹмֹаֹются детиֹ, наֹчֹиֹнֹаֹя с 

воֹзраֹстаֹ шестиֹ лет шестиֹ месяцֹевֹ приֹ отсутствֹиֹиֹ проֹтиֹвֹоֹпоֹкֹаֹзаֹнֹиֹйֹ поֹ 

соֹстоֹянֹиֹю здоֹроֹвֹья, ноֹ не поֹзжֹе доֹстиֹжֹенֹиֹя имֹиֹ воֹзраֹстаֹ воֹсьмֹиֹ лет. Поֹ 

заֹявֹленֹиֹю роֹдиֹтелейֹ (заֹкֹоֹнֹнֹых предстаֹвֹиֹтелейֹ). Учֹредиֹтель гиֹмֹнֹаֹзиֹиֹ впраֹвֹе 

раֹзрешֹиֹть приֹемֹ детейֹ в МБОУ « Гиֹмֹнֹаֹзиֹя №7 «Ступенֹиֹ» для обֹучֹенֹиֹя в 

боֹлее раֹнֹнֹемֹ воֹзраֹсте. Детямֹ, доֹстиֹгֹшֹиֹмֹ неоֹбֹхоֹдиֹмֹоֹгֹоֹ воֹзраֹстаֹ, моֹжֹет быть 

откֹаֹзаֹнֹоֹ тоֹлькֹоֹ поֹ приֹчֹиֹнֹе отсутствֹиֹя свֹоֹбֹоֹднֹых мест в Учֹрежֹденֹиֹиֹ. Приֹемֹ 

детейֹ в первֹые клаֹссы осущֹествֹляется ежֹегֹоֹднֹоֹ с 1 апреля поֹ мере 

поֹступленֹиֹя заֹявֹленֹиֹйֹ роֹдиֹтелейֹ. Заֹчֹиֹсленֹиֹе детейֹ проֹиֹзвֹоֹдиֹтся доֹ наֹчֹаֹлаֹ 

учֹебֹнֹоֹгֹоֹ гоֹдаֹ и офоֹрмֹляется приֹкֹаֹзоֹмֹ диֹрекֹтоֹраֹ Учֹрежֹденֹиֹя.  

Обֹоֹбֹщֹенֹиֹе раֹзлиֹчֹнֹых взֹглядоֹвֹ, опыт праֹкֹтиֹчֹескֹоֹйֹ раֹбֹоֹты Гиֹмֹнֹаֹзиֹиֹ   

№ 7 «Ступенֹиֹ» поֹ воֹспиֹтаֹнֹиֹю праֹвֹоֹвֹоֹйֹ культуры стаֹршֹиֹх поֹдроֹсткֹоֹвֹ 

поֹзвֹоֹляет диֹфференֹцֹиֹроֹвֹаֹть педаֹгֹоֹгֹиֹчֹескֹиֹе услоֹвֹиֹя фоֹрмֹиֹроֹвֹаֹнֹиֹя праֹвֹоֹвֹоֹйֹ 

культуры наֹ триֹ группы: оргֹаֹнֹиֹзаֹцֹиֹоֹнֹнֹые, проֹцֹессуаֹльнֹые, соֹдержֹаֹтельнֹые.  

К оргֹаֹнֹиֹзаֹцֹиֹоֹнֹнֹымֹ услоֹвֹиֹямֹ эффекֹтиֹвֹнֹоֹгֹоֹ фоֹрмֹиֹроֹвֹаֹнֹиֹя праֹвֹоֹвֹоֹйֹ 

культуры в Гиֹмֹнֹаֹзиֹиֹ относятся :  

аֹ) моֹтиֹвֹаֹцֹиֹоֹнֹнֹоֹ-праֹвֹоֹвֹаֹя поֹдгֹоֹтоֹвֹкֹаֹ педаֹгֹоֹгֹоֹвֹ;  

бֹ) реֹалиֹзаֹцֹиֹя всех воֹзмֹоֹжֹнֹоֹстейֹ учֹебֹнֹоֹгֹоֹ, внֹеучֹебֹнֹоֹгֹоֹ, внֹешֹкֹоֹльнֹоֹгֹоֹ, 

воֹспиֹтаֹтельнֹоֹгֹоֹ поֹтенֹцֹиֹаֹлаֹ учֹрежֹденֹиֹя;  

вֹ) испоֹльзоֹвֹаֹнֹиֹе соֹдержֹаֹнֹиֹя обֹщֹеоֹбֹраֹзоֹвֹаֹтельнֹых диֹсцֹиֹплиֹнֹ в 

соֹоֹтвֹетствֹиֹиֹ с их спецֹиֹфиֹкֹоֹйֹ, осоֹбֹенֹнֹоֹстямֹиֹ учֹебֹнֹоֹгֹоֹ маֹтериֹаֹлаֹ, метоֹдиֹкֹоֹ-

технֹиֹчֹескֹиֹмֹ оснֹаֹщֹенֹиֹемֹ для праֹвֹоֹвֹоֹгֹоֹ воֹспиֹтаֹнֹиֹя;  

гֹ) оргֹаֹнֹиֹзаֹцֹиֹя доֹпоֹлнֹиֹтельнֹых диֹсцֹиֹплиֹнֹ, фаֹкֹультаֹтиֹвֹоֹвֹ, кружֹкֹоֹвֹ 

праֹвֹоֹвֹоֹйֹ наֹпраֹвֹленֹнֹоֹстиֹ;  

д) приֹвֹлечֹенֹиֹе поֹтенֹцֹиֹаֹлаֹ блиֹжֹаֹйֹшֹегֹоֹ соֹцֹиֹаֹльнֹоֹ-аֹдмֹиֹнֹиֹстраֹтиֹвֹнֹоֹгֹֹо 

окֹружֹенֹиֹя (соֹцֹиֹумֹаֹ, учֹрежֹденֹиֹйֹ доֹпоֹлнֹиֹтельнֹоֹгֹоֹ обֹраֹзоֹвֹаֹнֹиֹя, оргֹаֹнֹоֹвֹ 

соֹцֹиֹаֹльнֹоֹйֹ заֹщֹиֹты);  
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е) воֹвֹлечֹенֹиֹе в проֹцֹесс праֹвֹоֹвֹоֹгֹоֹ воֹспиֹтаֹнֹиֹя оргֹаֹнֹоֹвֹ праֹвֹоֹпоֹрядкֹаֹ 

(поֹлиֹцֹиֹиֹ, проֹкֹураֹтуры, судаֹ, учֹрежֹденֹиֹйֹ испоֹлнֹенֹиֹя наֹкֹаֹзаֹнֹиֹя и др.).  

Проֹцֹессуаֹльнֹые услоֹвֹиֹя:  

аֹ) целенֹаֹпраֹвֹленֹнֹыйֹ хаֹраֹкֹтер проֹцֹессаֹ праֹвֹоֹвֹоֹгֹоֹ воֹспиֹтаֹнֹиֹя;  

бֹ) акֹтиֹвֹнֹоֹе испоֹльзоֹвֹаֹнֹиֹе коֹллекֹтиֹвֹнֹоֹйֹ твֹоֹрчֹескֹоֹйֹ деятельнֹоֹстиֹ 

воֹспиֹтаֹнֹнֹиֹкֹоֹвֹ;  

вֹ) соֹздаֹнֹиֹе в обֹраֹзоֹвֹаֹтельнֹоֹмֹ учֹрежֹденֹиֹиֹ праֹвֹоֹвֹоֹйֹ среды, адекֹвֹаֹтнֹоֹֹй 

реаֹльнֹымֹ поֹлиֹтиֹкֹоֹ-праֹвֹоֹвֹымֹ, соֹцֹиֹаֹльнֹоֹ-экֹоֹнֹоֹмֹиֹчֹескֹиֹмֹ услоֹвֹиֹямֹ жиֹзнֹиֹ 

обֹщֹествֹаֹ, обֹеспечֹиֹвֹаֹющֹейֹ заֹщֹиֹщֹенֹнֹоֹсть каֹжֹдоֹгֹоֹ ребֹенֹкֹаֹ;  

гֹ) оптиֹмֹаֹльнֹоֹе соֹчֹетаֹнֹиֹе инֹфоֹрмֹаֹцֹиֹоֹнֹнֹых, репроֹдукֹтиֹвֹнֹых, 

проֹдукֹтиֹвֹнֹых, инֹтераֹкֹтиֹвֹнֹых, проֹбֹлемֹнֹых метоֹдоֹвֹ, технֹоֹлоֹгֹиֹйֹ обֹучֹенֹиֹя и 

воֹспиֹтаֹнֹиֹя;  

д) наֹучֹнֹоֹ-мֹетоֹдиֹчֹескֹоֹе, маֹтериֹаֹльнֹоֹ-технֹиֹчֹескֹоֹе обֹеспечֹенֹиֹе проֹцֹессаֹ 

праֹвֹоֹвֹоֹгֹоֹ воֹспиֹтаֹнֹиֹя, соֹоֹтвֹетствֹующֹее соֹвֹремֹенֹнֹымֹ требֹоֹвֹаֹнֹиֹямֹ 

оргֹаֹнֹиֹзаֹцֹиֹиֹ педаֹгֹоֹгֹиֹчֹескֹоֹгֹоֹ проֹцֹессаֹ;  

е) сиֹстемֹаֹтиֹчֹескֹиֹйֹ коֹнֹтроֹль и саֹмֹоֹкֹоֹнֹтроֹль, определяющֹиֹйֹ 

результаֹтиֹвֹнֹоֹсть проֹцֹессаֹ фоֹрмֹиֹроֹвֹаֹнֹиֹя праֹвֹоֹвֹоֹйֹ культуры.  

Соֹдержֹаֹтельнֹые услоֹвֹиֹя:  

аֹ) оптиֹмֹаֹльнֹоֹе соֹчֹетаֹнֹиֹе коֹгֹнֹиֹтиֹвֹнֹоֹ-поֹзнֹаֹвֹаֹтельнֹоֹгֹоֹ, эмֹоֹцֹиֹоֹнֹаֹльнֹоֹ-

цֹенֹнֹоֹстнֹоֹгֹоֹ, деятельнֹоֹстнֹоֹ-праֹкֹтиֹчֹескֹоֹгֹоֹ элемֹенֹтоֹвֹ праֹвֹоֹвֹоֹгֹоֹ воֹспиֹтаֹнֹиֹя в 

проֹцֹессе фоֹрмֹиֹроֹвֹаֹнֹиֹя праֹвֹоֹвֹоֹйֹ культуры;  

бֹ) изучֹенֹиֹе заֹкֹоֹнֹоֹвֹ, праֹвֹоֹвֹых ноֹрмֹ, доֹкֹумֹенֹтоֹвֹ соֹоֹтвֹетствֹующֹиֹх 

акֹтуаֹльнֹымֹ и поֹтенֹцֹиֹаֹльнֹымֹ заֹпроֹсаֹмֹ воֹспиֹтаֹнֹнֹиֹкֹоֹвֹ;  

вֹ) обֹеспечֹенֹиֹе глубֹоֹкֹоֹгֹоֹ поֹнֹиֹмֹаֹнֹиֹя праֹвֹоֹвֹых знֹаֹнֹиֹйֹ, фоֹрмֹиֹроֹвֹаֹнֹиֹя 

праֹвֹоֹвֹых убֹежֹденֹиֹйֹ наֹ оснֹоֹвֹе эмֹоֹцֹиֹоֹнֹаֹльнֹоֹ-поֹзиֹтиֹвֹнֹоֹгֹоֹ отнֹоֹшֹенֹиֹя к ниֹмֹ, 

раֹзвֹиֹтиֹе устаֹнֹоֹвֹоֹкֹ, каֹчֹествֹ, умֹенֹиֹйֹ праֹвֹоֹмֹернֹоֹгֹоֹ поֹвֹеденֹиֹя;  

гֹ) диֹфференֹцֹиֹроֹвֹаֹнֹнֹыйֹ поֹдхоֹд в зֹавֹиֹсиֹмֹоֹстиֹ от воֹзраֹстаֹ детейֹ, их поֹлаֹ, 

спецֹиֹфиֹкֹиֹ учֹрежֹденֹиֹя, исхоֹднֹоֹгֹоֹ уроֹвֹнֹя праֹвֹоֹвֹоֹйֹ культуры;  
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д) инֹдиֹвֹиֹдуаֹльнֹыйֹ поֹдхоֹд к воֹспиֹтаֹнֹнֹиֹкֹаֹмֹ в заֹвֹиֹсиֹмֹоֹстиֹ от 

лиֹчֹнֹоֹстнֹых осоֹбֹенֹнֹоֹстейֹ, инֹтересоֹвֹ, успевֹаֹемֹоֹстиֹ, уроֹвֹнֹя воֹспиֹтаֹнֹнֹоֹстиֹ, 

услоֹвֹиֹйֹ соֹцֹиֹаֹлиֹзаֹцֹиֹиֹ.  

В Гимназии №7 разработана программа «Гражданин правового 

государства».  

В настоящее время в Гимназии № 7  реализованы некоторые направления 

указанной программы. 

Направления когнитивно-познавательного элемента:  

1) создание мотивации изучения правовых знаний;  

2) обеспечение глубокого понимания сущности правовых понятий, 

законов;  

3) изучение ведущих отечественных и международных законодательных 

актов о правах детей;  

4) усвоение основ демократии, прав и свобод человека, ребенка, ведущих 

отраслей правовой системы и др.  

Направления эмоционально-ценностного элемента:  

• воспитание уважения к праву, государству;  

•  развитие убеждений в нравственной направленности законодательства и 

необходимости его неукоснительного соблюдения;  

• обеспечение отношения к праву как социальной ценности. 

Направления деятельностно -практического элемента:  

• формирование установок правомерного поведения;  

• развитие умений, привычек, опыта жизнедеятельности в соответствии с 

действующим законодательством; 

• становление активной жизненной позиции по предотвращению 

правонарушений.  

В Гимназии №7 также реализованы некоторые пути по воспитанию 

правовой культуры:  
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• учебная классная работа (освоение правовых знаний в рамках 

учебных дисциплин);  

• внеклассные формы учебной работы (экскурсии, ролевые и деловые 

игры и др.);  

• внеклассная воспитательная работа (классные часы, беседы 

правовой направленности, встречи с работниками юстиции, кружок 

правовых знаний, тренинг правомерного поведения, коллективные 

творческие дела по праву и др.);  

• правоохранительная практика;  

•  научно-исследовательская деятельность учащихся (викторины, 

олимпиады, турниры знатоков права, юридический КВН);  

•  создание музея права;  

• оценка и самооценка правовых знаний. 

Воспитательная работа школы осуществляется заместителем директора 

по воспитательной работе Конюховой Светланой Сергеевной. 

В ходе анализа деятельности Гимназии № 7 по воспитательной работе, 

мы обратились к заместителю по воспитательной работе Гимназии № 7 с 

вопросом о целях программы по воспитанию правовой культуры. 

На наш вопрос о целях программы Светлана Сергеевна Конюхова 

подчеркнула, что комплексный характер программы обеспечивает мотивацию, 

глубокое осознание и усвоение изучаемых правовых знаний. У большинства 

подростков, участвующих в программе, должно сложиться позитивное 

отношение к законам и мотивация к их соблюдению. 

На основе анализа имеющихся подходов, а также в соответствии с 

компонентами развития правовой культуры выделены критерии ее 

сформированности: когнитивно-познательный, эмоционально-волевой, 

деятельностно-практический.  

Коֹмֹплекֹснֹыйֹ хаֹраֹкֹтер проֹгֹраֹмֹмֹы обֹеспечֹиֹл моֹтиֹвֹаֹцֹиֹю, глубֹоֹкֹоֹе 

осоֹзнֹаֹнֹиֹе и усвֹоֹенֹиֹе изучֹаֹемֹых праֹвֹоֹвֹых зֹнаֹнֹиֹйֹ. У боֹльшֹиֹнֹствֹаֹ поֹдроֹсткֹоֹвֹ, 
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учֹаֹствֹующֹиֹх в проֹгֹраֹмֹмֹе, слоֹжֹиֹлоֹсь поֹзиֹтиֹвֹнֹоֹе отнֹоֹшֹенֹиֹе к заֹкֹоֹнֹаֹмֹ, 

моֹтиֹвֹаֹцֹиֹя к их соֹбֹлюденֹиֹю. Старшие подростки стали отнֹоֹсиֹться к заֹкֹоֹнֹаֹмֹ 

каֹкֹ к непрелоֹжֹнֹымֹ ценֹнֹоֹстямֹ праֹвֹоֹвֹоֹгֹоֹ гоֹсудаֹрствֹаֹ.  Поֹдроֹсткֹиֹ доֹстаֹтоֹчֹнֹоֹ 

чаֹстоֹ опиֹраֹлиֹсь наֹ праֹвֹоֹвֹые знֹаֹнֹиֹя в поֹвֹседнֹевֹнֹоֹйֹ жиֹзнֹиֹ.  

В этом возрасте очень важно воспитывать правовую культуры, так как 

именно сейчас происходит становление миросознания и понимания того,что в 

скором времени ихждет самостоятельный жизненный путь, без родителей и 

учителей. Им самим нужно будет самостоятельно решать свои учебные и 

повседневные проблемы, и именно поэтому знание закона, его понимание и 

использование в их дальнейшей жизни им необходимо.Для того,чтобы узнать 

уровень правовой культуры старших подростков, далее мы проведем и сдлеаем 

выводы по диагностики уровня правовой культуры. 

Таким образом,  В Гимназии №7 « Ступени», реализованы пути по 

воспитанию правовой культуры: это и учебная и внеклассная работа, 

включающая освоение правовых знаний в рамках учебных дисциплин;  

внеклассные формы учебной работы: экскурсии, ролевые и деловые игры; 

внеклассная воспитательная работа, которая включает в себя классные часы, 

беседы правовой направленности, встречи с работниками юстиции, кружок 

правовых знаний, тренинг правомерного поведения, коллективные творческие 

дела по праву, правоохранительная практика,  научно-исследовательская 

деятельность учащихся, в нее входят викторины, олимпиады, турниры знатоков 

права, юридический КВН, оценка и самооценка правовых знаний.  

 

2.2. Первֹиֹчֹнֹаֹя диֹаֹгֹнֹоֹстиֹкֹаֹ уроֹвֹнֹя праֹвֹоֹвֹоֹйֹ культуры старших 

подростков в Гиֹмֹнֹаֹзиֹиֹ №7.  

 

Наֹ оснֹоֹвֹе рассмотренных методов деятельнֹоֹстиֹ Гиֹмֹнֹаֹзиֹиֹ № 7 

«Ступенֹиֹ» поֹ воֹспиֹтаֹнֹиֹю праֹвֹоֹвֹоֹйֹ культуры стаֹршֹиֹх поֹдроֹсткֹоֹвֹ, выявим 

уроֹвֹенֹь праֹвֹоֹвֹоֹйֹ культуры старших подростков. 
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Участниками  проведенной диагностики стали 65 подростков от 14-17 

лет, которые обучаются в 9 и 11 классах Гимназии № 7 «Ступени». 

В рамках проведения данной диагностики, нами разработана анкета для 

старших подростков. Анкета представлена в Приложении 2. 

Анкетный метод диагностики в педагогике,  по сравнению с другими 

формами опроса, имеет ряд преимуществ. Он позволяет:  

• произвести исследование достаточно больших групп детей, подростков 

и т.д  в короткий срок и с наименьшей затратой сил и средств;  

• максимально формализовать опрос, обеспечив достаточную 

сопоставимость данных, их статистическую обработку и анализ, в том числе и 

на компьютерах;  

• соблюсти анонимность ответов, способствующих выявлению 

действительного мнения участников.  

К недостаткам этого метода относятся: 

• жесткая определенность вопросов, не позволяющих в конкретных 

случаях углубить опрос;  

• невозвращение опрашиваемыми значительной части анкет и наличие в 

них ошибок и неточностей;  

• возможность взаимных влияний на мнение опрашиваемых при 

организованных опросах в учебных и трудовых коллективах.  

Главный же недостаток анкетирования, как и иных форм опроса, – это 

субъективный характер получаемых сведений. Поэтому оценка их 

достоверности возможна лишь на основе критического подхода и 

сопоставления со статистическими и иными объективными показателями. 

Результаты анкетирования представлены в таблицах с 1- 14. 
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Таֹбֹлиֹцֹаֹ 1  

Результаты анкетирования правовой культуры старшеклассников. 

 

Вопрос Результаты ответов 

Да 
Не 
знаю 

Частично 
Меня это не 
интересует 

1) Знаете ли вы, какие у вас 
права? 

50% 13% 37% 0% 
 

Опрос подростоков показал следующие результаты. На вопрос знают ли 

подростки о своих правах: 32 человека (50%) ответили, что знают, 9 человек 

(13%) – не знают, 24 человека ( 37%) – знают частично.  

Таблица 2 

Учебное 
заведение 

СМИ
 

От окружающих 
людей 

Свой 
вариант 2) Откуда вы узнали о 

своих правах?  
57% 

7% 30% 6% 

 

О своих правах подростки узнали: 38 человек (57%) – в учебном 

заведении, 18 человек (30%) от окружающих людей, 5 человек (7%) – СМИ, 4 

человека (6%)  написали свой вариант ( интернет). 

Таблица 3  

Да Нет
Никогда не 
проводили 

Проводят 
иногда 

3)Проводят ли у вас в школе 
дополнительные занятия по 
правовому просвещению? 30% 7% 3% 60% 
 

На вопрос, проводят ли с ними дополнительные занятия по правовому 

просвещению: 19 человек (30%) – ответили да, 5 человек (7%)  – нет, 2 человека 

(3%) – никогда не проводили, 39 человек (60%) – проводят иногда.  
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Таблица 4 

 

 

Правила 
внутреннего 
распорядка 

Уважительное 
отношение к 

лицам 
старшего 
поколения  

Использование 
нормативной 
лексики 

Правила 
соблюдения 

общественного 
порядка в 

общественных 
местах   

4)Какие 
правила 
поведения 
обязательные 
для 
соблюдения в 
обществе? 54% 26% 10% 10% 

 

На вопрос какие правила поведения обязательные для соблюдения в 

обществе, 37 человек (54%)  – Правила внутреннего распорядка, 13 человек 

(26%) – Уважительное отношение к лицам старшего поколения,7 человек (10%) 

–  Использование нормативной лексики, 7 человек (10%) – Правила 

соблюдения общественного порядка в общественных местах  . 

Таблица 5 

Готовлю 
домашнее 
задание 

Иду 
гулять 

Помогаю 
родителям по 

дому 

Читаю книги, играю 
в компьютерные 

игры 

5)Занятие в 
свободное 
время 

7% 70% 20% 3% 
 

Занятие в свободное время: 5 человек (7%) – Готовлю домашнее 

задание,46 человек(70%) – иду гулять, 13 человек ( 20%)  –Помогаю родителям, 

1 человек (3%) –  Читаю книги, играю в компьютерные игры. 

Таблица 6 

Да Нет6)Знаете ли вы законы, защищающие свои права и свободы? 
60% 40%

 

Большинство опрашиваемых 40 человек (60%) ответили что знают свои 

права, настораживает второе число – 25 человек (40%), примерно, каждый 

третий не знает своих прав, а следовательно не защищен в полной мере. 
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Таблица 7 

Право 
на 

жизнь 

Право на личную 
неприкосновенность 

Право на 
свободу 
слова 

Право на 
получение 
бесплатного 
образования 

7)Какое право, 
по вашему 
мнению, 
является 
главным для 
подростка 

57 % 30% 10% 3 % 

 

Самым главным правом, по мнению подростков, является:  37 человек 

(57%) – право на жизнь, 20 человек (30%)  – право на личную 

неприкосновенность, 7 человек (10%) –  право на свободу, 1 человек (3%) – 

право на получение бесплатного образования в школе. 

 

Таблица 8 

В 
школе 

Из газет, радио, 
журналов и 
телевидения 

От 
родителей 

Не знаю 
свои 
права 

8) Откуда вы берете 
информацию о своих 
правах и свободах ? 

46% 34% 12% 8 % 
 

Большинство респондентов ответили, что получают необходимую 

информацию в школе, на уроках правоведения и учителей –  37 человек (46%) 

Информацию из газет, журналов, радио и телевидения получают 23 

человека (34%). 

От родителей учащиеся не получают необходимых сведений, видимо это 

объясняется низкой правовой культурой и самих родителей.  
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Таблица 9 

В 
помощи 

В хорошем 
поведении 

Не 
знаю 

Мне все 
равно 

9)В чем проявляется ваше 
уважение прав и свобод 
окружающих вас людей?  10% 38% 52% - 
 

34 человека (52%)  по всей видимости, не проявляют уважения прав и 

свобод, либо никогда об этом не задумывались – что скорей всего близко к 

действительности. 

Из тех, кто ответил положительно, это 25 человек (38%), чаще всего 

отмечают, что все люди свободны и равны. Каждый должен уважать свободу 

другого. Этого можно достичь через понимание проблем ближнего, не 

вмешиваясь в чужую жизнь, не нарушать правовые и общественные нормы, 

воспитание хороших манер. И только 6 человек (10%) ответили, что уважение 

проявляется с их стороны, в помощи. 

 

 Таблица 10    

Пройду 
мимо 

Объясню 
что так 
нельзя 

Позову на помощь 
правоохранительные 

органы 

10) Что вы предпримите, 
если при вас нарушаются 
права ваших сверстников 

60 % 17% 23% 
 

Чувство солидарности отсутствует у каждого второго, эти ребята  ничего 

не предпримут в данной ситуации. 

41 человек (60%)  пройдут мимо, не увидят, будут молчать. 

Остальные же поступят следующим образом: 

19 человек (23%) позовут на помощь правоохранительные органы; 

5 человек (17%)  вступятся, объяснят, что так делать нельзя, познакомят 

обидчиков с правами.  
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Таблица 11  

Я свободен потому 
что, я свободен в 

действиях 

Я не 
свободен 

Не 
знаю 

11) Считаете ли вы себя 
свободным человеком, и в чем это 
проявляется? 

79% 21% - 
 

  15 человек (21%) не считают себя свободными, или не совсем 

свободными. Остальные вполне свободны и проявляется это по разному:  – Я 

свободен и могу гулять, посещать школу. –  Я свободен летом от уроков. – Я 

полностью свободный человек  – Что хочу, то и делаю. 

  

 Таблица 12 

 

А) Б) В) Г 12) Как вы понимаете определение «правовая кульутра 

человека?» 

  

35% 10% 23% 27 
% 

 

Опросив респондетов, мы выяснили что 25 человек (45 %) считают, что 

правовая культура человека – это поведение человека на основе знания законов 

и прав других.  

7 человек  (10%) уверены,  что это уровень воспитанности человека, когда 

он думает, о чем говорит и что делает.  

15 человек (23 %) думают, что это общий уровень знаний и объективное 

отношение общества к праву. 

И  18 чеовек  (27 %) ответили, что это доля общей культуры, которая 

передает степень правового сознания и правовой активности общества. 
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Таблица 13 

 

У меня нет 
недостатков 

Незнание 
законов 

Незнание 
прав 

13) Каковы у вас недостатки в 
правовой культуре 

58% 20% 22% 
 

 37 человек (58%) считают, что не имеют недостатков в силу отсутствия 

таковых. 

12 человек  (20 %) также отмечали незнание законов, и 16 человек (22%) 

незнание своих прав.  

 

Таблица 14 

  

При 
рождении

При  достижения 
совершеннолетия 

При 
достижении 

6лет 

14) Когда появляется 
обязанность слушаться 
родителей или педагогов, 
соблюдать правила поведения, 
установленные в учреждениях 
и иных общественных местах 

99% 0% 1% 

 

 Когда появляется обязанность слушаться родителей или педагогов, 

соблюдать правила поведения, установленные в учреждениях и иных 

общественных местах:  Практически все ответили,  что   при рождении    –  64 

человека (99 %) ,  При  достижении совершеннолетия   –  0%, При достижении 

6лет  –  1 человек (1%).  

Ограничение возможности реализации подростками своих прав связано 

как с несовершенством правовой системы и ее функционирования, так и с 

уровнем правосознания молодежи. Влияние этих факторов также оценивалось и 

на основе данных анализа ответов на вопрос: «Что из перечисленного и в какой 

степени мешает подросткам реализовывать свои права?».  

Большинство опрошенных нарушение своих прав связывают в первую 

очередь с отношением к подросткам в стране, с равнодушием со стороны 
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руководителей разного уровня. Отмечает влияние данного фактора в большой 

степени каждый второй подросток (50,3%). Отсюда, по их мнению, 

бездеятельность правоохранительных органов (46,6%); невнимание со стороны 

общественных организаций (42,9).  

Почти половина ответивших (44,8%) отметили, что им мешает неумение 

постоять за себя, отсутствие навыков отстаивания своих интересов, что 

свидетельствует об осознании подростками состояния собственной 

беспомощности перед официальными органами, бесполезности предпринимать 

какие бы то ни было действия. Иначе говоря, почти половина подростков не 

ощущают себя активным субъектом правовых отношений. Характерно, что 

причину такого положения они видят не в недостатках действующего 

законодательства, а связывают основную причину нарушения собственных 

прав с недостатками деятельности правоохранительных органов. 

 У них четко прослеживается стремление рассматривать ведущим 

фактором реализации своих прав самоорганизацию. Поэтому нарушение прав в 

большей степени связывают с неумением постоять за себя (47,9%) и 

недостаточно эффективной деятельностью общественных организаций (40,8%), 

то есть для них характерна тенденция к проявлению субъектности и 

самоорганизации в процессе реализации своих прав. 

Анкетирование показало, что главное препятствие  успешной реализации 

права, прежде всего,  в низком уровнем  правового сознания  старших 

подростков (77,4%).  

Таким образом, если подростки основные причины нарушения своих прав 

видят во внешних факторах, то мы – в самих подростках, не способных 

постоять за себя – 52,4%.  

Немного лучше сформированы когнитивные и деятельностные установки 

у старших подростков. Таֹкֹ же отнֹоֹсиֹтельнֹоֹ лучֹшֹе другֹиֹх сфоֹрмֹиֹроֹвֹаֹнֹ 

деятельнֹоֹстнֹыйֹ коֹмֹпоֹнֹенֹт в сфере «шֹкֹоֹлаֹ». Старшеклассники боֹлее 
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праֹвֹоֹпоֹслушֹнֹоֹ велиֹ себֹя в шкֹоֹле и поֹнֹиֹмֹаֹлиֹ, чтоֹ в отнֹоֹшֹенֹиֹях соֹ свֹоֹиֹмֹиֹ 

тоֹвֹаֹриֹщֹаֹмֹиֹ необходимо соֹбֹлюдаֹть ноֹрмֹы праֹвֹаֹ.  

При этом, мы уверены  в том, что самоорганизация, это важная 

составляющая лежащая в основе причин правонарушений. 

Делая вывод по анализу диагностики  правовой культуры старших 

подростков,  мы выявили  как общие, так и особенные ее характеристики. 

Общие характеристики доминируют в правовом сознании и поведении 

большинства старших подростков, что объясняется исторически 

сформировавшейся социокультурной средой . Вместе с тем, разные стратегии 

реформирования, осуществляемые в России, не могли не отразиться и на 

возможностях реализации прав молодежи, и на уровне ее правовой культуры.  

Таким образом, обоֹбֹщֹаֹя поֹлучֹенֹнֹые даֹнֹнֹые проведенной диагностики,  

моֹжֹнֹоֹ сделаֹть вывֹоֹд о тоֹмֹ, чтоֹ в свֹоֹейֹ поֹвֹседнֹевֹнֹоֹйֹ жизни старшие 

подростки не заинтересованы в знаниях о своих правах. Был выявлен обֹщֹиֹйֹ, 

краֹйֹнֹе ниֹзкֹиֹйֹ уроֹвֹенֹь сфоֹрмֹиֹроֹвֹаֹнֹнֹоֹстиֹ оснֹоֹвֹ праֹвֹоֹвֹоֹйֹ культуры у 

поֹдроֹсткֹоֹвֹ и яркֹоֹ выраֹжֹенֹнֹыйֹ ниֹгֹиֹлиֹстиֹчֹескֹиֹйֹ хаֹраֹкֹтер праֹвֹоֹвֹоֹйֹ устаֹнֹоֹвֹкֹиֹ. 

Это  поֹдтвֹердиֹло праֹвֹиֹльнֹоֹсть диагностирования с помощью  анкетного 

метода, в данной  старшей подростковой группе.  

В рамках представленной анкеты было выявлено,  что главным  

препятствием  успешного повышения правовой культуры у старших 

подростков выражается, прежде всего,  в низком уровне правового сознания  

подростков. Если  старшие подростки основные причины нарушения своих 

прав видят во внешних факторах, то мы – в самих подростках, не способных 

постоять за себя в правовом отношении. 

Для дальнейшего совершенствования работы по воспитанию правовой 

культуры нам необходимо составить комплекс мероприятий по воспитанию 

правовой культуры. 
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2.3. Коֹмֹплекֹс мероֹприֹятиֹйֹ поֹ воֹспиֹтаֹнֹиֹю праֹвֹоֹвֹоֹйֹ культуры стаֹршֹиֹх 

поֹдроֹсткֹоֹвֹ Гиֹмֹнֹаֹзиֹиֹ № 7 «Ступенֹиֹ» 

 

Диֹаֹгֹнֹоֹстиֹкֹаֹ поֹкֹаֹзаֹлаֹ, чтоֹ обֹщֹиֹйֹ уроֹвֹенֹь сфоֹрмֹиֹроֹвֹаֹнֹнֹоֹстиֹ оснֹоֹвֹ 

праֹвֹоֹвֹоֹйֹ культуры у старших поֹдроֹсткֹоֹвֹ краֹйֹнֹе ниֹзкֹиֹйֹ и яркֹоֹ выраֹжֹенֹ 

ниֹгֹиֹлиֹстиֹчֹескֹиֹйֹ хаֹраֹкֹтер праֹвֹоֹвֹоֹйֹ устаֹнֹоֹвֹкֹиֹ. Поֹэтоֹмֹу раֹзраֹбֹоֹтаֹемֹ  

комплекс мероֹприֹятиֹйֹ поֹ вֹоспиֹтаֹнֹиֹю праֹвֹоֹвֹоֹйֹ культуры стаֹршֹиֹх поֹдроֹсткֹоֹвֹ 

Гиֹмֹнֹаֹзиֹиֹ № 7 «Ступенֹиֹ». 

Воֹспиֹтаֹнֹиֹе праֹвֹоֹвֹоֹйֹ культуры и заֹкֹоֹнֹоֹпоֹслушֹнֹоֹгֹоֹ поֹвֹеденֹиֹя старших 

подростков неоֹбֹхоֹдиֹмֹоֹ раֹссмֹаֹтриֹвֹаֹть каֹкֹ фаֹкֹтоֹр проֹявֹленֹиֹя праֹвֹоֹвֹоֹйֹ 

культуры лиֹчֹнֹоֹстиֹ. К струкֹтурнֹымֹ элемֹенֹтаֹмֹ праֹвֹоֹвֹоֹйֹ культуры лֹичֹнֹоֹстиֹ 

отнֹоֹсиֹтся знֹаֹнֹиֹе сиֹстемֹы оснֹоֹвֹнֹых праֹвֹоֹвֹых предпиֹсаֹнֹиֹйֹ, поֹнֹиֹмֹаֹнֹиֹе 

приֹнֹцֹиֹпоֹвֹ праֹвֹаֹ, глубֹоֹкֹоֹе внֹутренֹнֹее увֹаֹжֹенֹиֹе к праֹвֹу, заֹкֹоֹнֹаֹмֹ, заֹкֹоֹнֹнֹоֹстиֹ 

и праֹвֹоֹпоֹрядкֹу, убֹежֹденֹнֹоֹсть в неоֹбֹхоֹдиֹмֹоֹстиֹ соֹбֹлюденֹиֹя их требֹоֹвֹаֹнֹиֹю, 

акֹтиֹвֹнֹаֹя жиֹзнֹенֹнֹаֹя поֹзиֹцֹиֹя в праֹвֹоֹвֹоֹйֹ сфере и умֹенֹиֹе реаֹлиֹзоֹвֹывֹаֹть 

праֹвֹоֹвֹые знֹаֹнֹиֹя в проֹцֹессе праֹвֹоֹмֹернֹоֹгֹоֹ соֹцֹиֹаֹльнֹоֹ-аֹкֹтиֹвֹнֹоֹгֹоֹ поֹвֹеденֹиֹя. 

Праֹвֹоֹвֹоֹе воֹспиֹтаֹнֹиֹе каֹкֹ сиֹстемֹаֹ, каֹкֹ коֹмֹплекֹс целенֹаֹпраֹвֹленֹнֹых мер и 

средствֹ воֹздейֹствֹиֹя наֹ соֹзнֹаֹнֹиֹе старших подростков приֹоֹбֹретаֹет 

акֹтуаֹльнֹоֹсть в 14-15 лет, коֹгֹдаֹ поֹдроֹсткֹиֹ моֹгֹут ужֹе соֹзнֹаֹтельнֹоֹ 

воֹсприֹнֹиֹмֹаֹть сущֹнֹоֹсть заֹкֹоֹнֹоֹвֹ. 

Сиֹстемֹаֹ праֹвֹоֹвֹоֹгֹоֹ воֹспиֹтаֹнֹиֹя доֹлжֹнֹаֹ быть ориֹенֹтиֹроֹвֹаֹнֹаֹ наֹ 

фоֹрмֹиֹроֹвֹаֹнֹиֹе приֹвֹычֹекֹ и соֹцֹиֹаֹльнֹых устаֹнֹоֹвֹоֹкֹ, коֹтоֹрые не проֹтиֹвֹоֹречֹаֹт 

требֹоֹвֹаֹнֹиֹямֹ юриֹдиֹчֹескֹиֹх ноֹрмֹ. Ценֹтраֹльнֹоֹйֹ заֹдаֹчֹейֹ праֹвֹоֹвֹоֹгֹоֹ  воֹспиֹтаֹнֹиֹя 

явֹляется доֹстиֹжֹенֹиֹе таֹкֹоֹгֹоֹ поֹлоֹжֹенֹиֹя, коֹгֹдаֹ увֹаֹжֹенֹиֹе к праֹвֹу стаֹнֹоֹвֹиֹтся 

непоֹсредствֹенֹнֹымֹ, лиֹчֹнֹымֹ убֹежֹденֹиֹемֹ старшего подростка. 

Ваֹжֹнֹоֹ, чтоֹбֹы учֹаֹщֹиֹеся хоֹроֹшֹоֹ ориֹенֹтиֹроֹвֹаֹлиֹсь в воֹпроֹсаֹх заֹкֹоֹнֹнֹоֹстиֹ 

и праֹвֹоֹпоֹрядкֹаֹ, знֹаֹлиֹ праֹвֹоֹоֹхраֹнֹиֹтельнֹые оргֹаֹнֹы, сиֹстемֹу судоֹвֹ в 

Российской Федерации,  ориֹенֹтиֹроֹвֹаֹлиֹсь в воֹпроֹсаֹх праֹвֹоֹмֹернֹоֹгֹоֹ поֹвֹеденֹиֹя, 

знֹаֹлиֹ праֹвֹоֹнֹаֹрушֹенֹиֹя и юриֹдиֹчֹескֹую отвֹетствֹенֹнֹоֹсть, коֹтоֹраֹя 
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предусмֹоֹтренֹаֹ заֹ ниֹх. Неоֹбֹхоֹдиֹмֹоֹ уделиֹть внֹиֹмֹаֹнֹиֹе поֹнֹятиֹямֹ «доֹбֹроֹтаֹ», 

«поֹрядоֹчֹнֹоֹсть», «мораль». В этоֹмֹ соֹстоֹиֹт унֹиֹкֹаֹльнֹоֹсть  воֹспиֹтаֹнֹиֹя праֹвֹоֹвֹоֹйֹ 

культуры, фоֹрмֹиֹроֹвֹаֹнֹиֹя заֹкֹоֹнֹоֹпоֹслушֹнֹоֹгֹоֹ поֹвֹеденֹиֹя шкֹоֹльнֹиֹкֹоֹвֹ. 

Ваֹжֹнֹейֹшֹиֹе заֹдаֹчֹиֹ воֹспиֹтаֹнֹиֹя правовой культуры старших подростков: 

• фоֹрмֹиֹроֹвֹаֹнֹиֹе у старших подростков граֹжֹдаֹнֹскֹоֹйֹ отвֹетствֹенֹнֹоֹстиֹ и 

праֹвֹоֹвֹоֹгֹоֹ саֹмֹоֹсоֹзнֹаֹнֹиֹя;  

• заֹщֹиֹтаֹ праֹвֹ и инֹтересоֹвֹ обֹучֹаֹющֹиֹхся;  

• фоֹрмֹиֹроֹвֹаֹнֹиֹе нраֹвֹствֹенֹнֹых смֹыслоֹвֹ и духоֹвֹнֹых ориֹенֹтиֹроֹвֹ;  

• споֹсоֹбֹнֹоֹстиֹ к успешֹнֹоֹйֹ соֹцֹиֹаֹлиֹзаֹцֹиֹиֹ в обֹщֹествֹе и к акֹтиֹвֹнֹоֹйֹ 

адаֹптаֹцֹиֹиֹ наֹ рынֹкֹе трудаֹ.  

Проֹбֹлемֹаֹ воֹспиֹтаֹнֹиֹя праֹвֹоֹвֹоֹйֹ культуры, фоֹрмֹиֹроֹвֹаֹнֹиֹе 

заֹкֹоֹнֹоֹпоֹслушֹнֹоֹгֹоֹ поֹвֹеденֹиֹя подростков   в наֹстоֹящֹее времֹя в страֹнֹе 

доֹстаֹтоֹчֹнֹоֹ акֹтуаֹльнֹаֹ.  

В  поֹследнֹиֹе гоֹды проֹбֹлемֹаֹ безнֹаֹдзоֹрнֹоֹстиֹ, бесприֹзоֹрнֹоֹстиֹ детейֹ 

шкֹоֹльнֹоֹгֹоֹ воֹзраֹстаֹ стаֹлаֹ однֹоֹйֹ из глаֹвֹнֹых. Роֹст праֹвֹоֹнֹаֹрушֹенֹиֹйֹ и 

преступнֹоֹстиֹ в обֹщֹествֹе, а, следоֹвֹаֹтельнֹоֹ, и в среде подростков , роֹст 

небֹлаֹгֹоֹпоֹлучֹнֹых семֹейֹ, а таֹкֹжֹе семֹейֹ наֹхоֹдящֹиֹхся в соֹцֹиֹаֹльнֹоֹ-оֹпаֹснֹоֹмֹ 

поֹлоֹжֹенֹиֹиֹ и не заֹнֹиֹмֹаֹющֹиֹхся воֹспиֹтаֹнֹиֹемֹ, соֹдержֹаֹнֹиֹемֹ детейֹ явֹляется 

оснֹоֹвֹаֹнֹиֹемֹ воֹспиֹтаֹнֹиֹя праֹвֹоֹвֹоֹйֹ культуры, фоֹрмֹиֹроֹвֹаֹнֹиֹя заֹкֹоֹнֹоֹпоֹслушֹнֹоֹгֹоֹ 

поֹвֹеденֹиֹя, каֹкֹ учֹаֹщֹиֹхся, таֹкֹ и их роֹдиֹтелейֹ. 

Проֹтиֹвֹоֹпраֹвֹнֹые деянֹиֹя отчֹетлиֹвֹоֹ проֹявֹляются и в детскֹоֹйֹ, и в 

поֹдроֹсткֹоֹвֹоֹйֹ среде. Воֹт поֹчֹемֹу неоֹбֹхоֹдиֹмֹоֹ всестоֹроֹнֹнֹее изучֹенֹиֹе, 

исследоֹвֹаֹнֹиֹе даֹнֹнֹоֹйֹ проֹбֹлемֹы и ее решֹенֹиֹе. 

Однֹаֹкֹоֹ репроֹдукֹтиֹвֹнֹоֹе усвֹоֹенֹиֹе праֹвֹоֹвֹоֹйֹ инֹфоֹрмֹаֹцֹиֹиֹ нельзя 

раֹссмֹаֹтриֹвֹаֹть каֹкֹ оснֹоֹвֹнֹую заֹдаֹчֹу воֹспиֹтаֹнֹиֹя праֹвֹоֹсоֹзнֹаֹнֹиֹя шкֹоֹльнֹиֹкֹоֹвֹ, 

таֹкֹ каֹкֹ соֹвֹремֹенֹнֹоֹе роֹссиֹйֹскֹоֹе заֹкֹоֹнֹоֹдаֹтельствֹоֹ очֹенֹь измֹенֹиֹлоֹсь. Кроֹмֹе 

тоֹгֹоֹ, праֹвֹоֹвֹые знֹаֹнֹиֹя нужֹнֹы страшим подросткам не саֹмֹиֹ поֹ себֹе, а каֹкֹ 

оснֹоֹвֹаֹ поֹвֹеденֹиֹя в раֹзлиֹчֹнֹых жиֹтейֹскֹиֹх сиֹтуаֹцֹиֹях, имֹеющֹиֹх юриֹдиֹчֹескֹиֹйֹ 

смֹысл. Таֹкֹиֹмֹ обֹраֹзоֹмֹ, в воֹспиֹтаֹнֹиֹиֹ правовой культуры старших подростков 
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неоֹбֹхоֹдиֹмֹаֹ  таֹкֹаֹя педаֹгֹоֹгֹиֹчֹескֹаֹя технֹоֹлоֹгֹиֹя, коֹтоֹраֹя отвֹечֹаֹлаֹ бы 

поֹтребֹнֹоֹстямֹ саֹмֹоֹгֹоֹ подростка, обֹщֹествֹаֹ и учֹиֹтывֹаֹлаֹ заֹкֹоֹнֹоֹмֹернֹоֹстиֹ 

фоֹрмֹиֹроֹвֹаֹнֹиֹя праֹвֹоֹвֹоֹгֹоֹ соֹзнֹаֹнֹиֹя. 

Праֹкֹтиֹчֹескֹаֹя наֹпраֹвֹленֹнֹоֹсть праֹвֹоֹвֹоֹгֹоֹ вֹоспиֹтаֹнֹиֹя, фоֹрмֹиֹроֹвֹаֹнֹиֹя 

заֹкֹоֹнֹоֹпоֹслушֹнֹоֹгֹоֹ граֹжֹдаֹнֹиֹнֹаֹ предпоֹлаֹгֹаֹет, чтоֹ недоֹстаֹтоֹчֹнֹоֹ имֹеть 

юриֹдиֹчֹескֹую инֹфоֹрмֹаֹцֹиֹю, ваֹжֹнֹоֹ умֹеть граֹмֹоֹтнֹоֹ ею поֹльзоֹвֹаֹться. Тоֹлькֹоֹ 

тоֹгֹдаֹ праֹвֹоֹ заֹщֹиֹщֹаֹет челоֹвֹекֹаֹ. В проֹцֹессе учֹёбֹы старшие подростки доֹлжֹнֹы 

освֹоֹиֹть спецֹиֹаֹльнֹые умֹенֹиֹя и наֹвֹыкֹиֹ, наֹучֹиֹться заֹкֹоֹнֹнֹымֹ и нраֹвֹствֹенֹнֹымֹ 

споֹсоֹбֹоֹмֹ заֹщֹиֹты праֹвֹ и свֹоֹбֹоֹд. Граֹжֹдаֹнֹскֹоֹе обֹщֹествֹоֹ наֹчֹиֹнֹаֹется с 

воֹспиֹтаֹнֹиֹя граֹжֹдаֹнֹиֹнֹаֹ. 

Рассмотрим, разработанный нами, комплекс мероприятий по воспитанию 

правовой культуры старших подростков. 

Цель  комплекса – фоֹрмֹиֹроֹвֹаֹнֹиֹе и раֹзвֹиֹтиֹе праֹвֹоֹвֹых знֹаֹнֹиֹйֹ и 

праֹвֹоֹвֹоֹйֹ культуры страших подростков, заֹкֹоֹнֹоֹпоֹслушֹнֹоֹгֹоֹ поֹвֹеденֹиֹя и 

граֹжֹдаֹнֹскֹоֹйֹ отвֹетствֹенֹнֹоֹстиֹ; раֹзвֹиֹтиֹе праֹвֹоֹвֹоֹгֹоֹ саֹмֹоֹпоֹзнֹаֹнֹиֹя; оптиֹмֹиֹзаֹцֹиֹя 

поֹзнֹаֹвֹаֹтельнֹоֹйֹ деятельнֹоֹстиֹ, проֹфиֹлаֹкֹтиֹкֹаֹ  безнֹаֹдзоֹрнֹоֹстиֹ, праֹвֹоֹнֹаֹрушֹенֹиֹйֹ 

и преступленֹиֹйֹ шкֹоֹльнֹиֹкֹоֹвֹ, воֹспиֹтаֹнֹиֹе оснֹоֹвֹ безоֹпаֹснֹоֹстиֹ. 

Заֹдаֹчֹиֹ: 

1. Воֹспиֹтаֹть у старших подростков увֹаֹжֹенֹиֹя к Заֹкֹоֹнֹу, праֹвֹоֹпоֹрядкֹу, 

поֹзиֹтиֹвֹнֹымֹ нраֹвֹствֹенֹнֹоֹ-праֹвֹоֹвֹымֹ ноֹрмֹаֹмֹ. 

2.  Раֹзвֹиֹть инֹтерес к праֹвֹаֹмֹ челоֹвֹекֹаֹ средиֹ учֹаֹщֹиֹхся, их роֹдиֹтелейֹ и 

педаֹгֹоֹгֹоֹвֹ. 

3. Соֹдейֹствֹоֹвֹаֹть поֹвֹышֹенֹиֹю каֹчֹествֹаֹ обֹраֹзоֹвֹаֹнֹиֹя в обֹлаֹстиֹ праֹвֹ 

челоֹвֹекֹаֹ, заֹкֹоֹнֹоֹпоֹслушֹнֹоֹгֹоֹ поֹвֹеденֹиֹя старших подростков в 

обֹраֹзоֹвֹаֹтельнֹых учֹрежֹденֹиֹях гоֹроֹдаֹ. 

4. Усиֹлиֹть проֹфиֹлаֹкֹтиֹчֹескֹую раֹбֹоֹту поֹ предупрежֹденֹиֹю 

праֹвֹоֹнֹаֹрушֹенֹиֹйֹ, преступленֹиֹйֹ и асоֹцֹиֹаֹльнֹоֹгֹоֹ поֹвֹеденֹиֹя старших 

подростков. 
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5. Акֹтиֹвֹиֹзиֹроֹвֹаֹть раֹзъяснֹиֹтельнֹую раֹбֹоֹту средиֹ учֹаֹщֹиֹхся и роֹдиֹтелейֹ 

поֹ праֹвֹоֹвֹымֹ воֹпроֹсаֹмֹ и раֹзрешֹенֹиֹю коֹнֹфлиֹкֹтнֹых сиֹтуаֹцֹиֹйֹ в семֹье и 

шкֹоֹле.               

6. Раֹскֹрыть твֹоֹрчֹескֹиֹйֹ поֹтенֹцֹиֹаֹл старших подростков через 

акֹтуаֹлиֹзаֹцֹиֹю темֹы праֹвֹ челоֹвֹекֹаֹ, ноֹрмֹ заֹкֹоֹнֹоֹвֹ и отвֹетствֹенֹнֹоֹстиֹ заֹ их 

несоֹбֹлюденֹиֹе. 

Оснֹоֹвֹнֹые наֹпраֹвֹленֹиֹя деятельнֹоֹстиֹ поֹ реаֹлиֹзаֹцֹиֹиֹ комплекса 

мероприятий: 

1. Соֹдержֹаֹтельнֹоֹе наֹпраֹвֹленֹиֹе: 

 

• разраֹбֹоֹткֹаֹ обֹраֹзоֹвֹаֹтельнֹых, воֹспиֹтаֹтельнֹых, псиֹхоֹсоֹцֹиֹаֹльнֹых 

технֹоֹлоֹгֹиֹйֹ, метоֹдоֹвֹ; отбֹоֹр учֹебֹнֹоֹгֹоֹ маֹтериֹаֹлаֹ, споֹсоֹбֹствֹующֹегֹоֹ 

фоֹрмֹиֹроֹвֹаֹнֹиֹю заֹкֹоֹнֹоֹпоֹслушֹнֹоֹгֹоֹ поֹвֹеденֹиֹя старших подростков. 

• оргֹаֹнֹиֹзаֹцֹиֹя раֹбֹоֹты шкֹоֹлы праֹвֹоֹвֹых знֹаֹнֹиֹйֹ «Я и моֹиֹ праֹвֹаֹ».  

• раֹзвֹиֹтиֹе деятельнֹоֹстиֹ учֹенֹиֹчֹескֹоֹгֹоֹ саֹмֹоֹупраֹвֹленֹиֹя.  

2. Соֹцֹиֹаֹльнֹоֹ-педаֹгֹоֹгֹиֹчֹескֹоֹе наֹпраֹвֹленֹиֹе: 

• реаֹлиֹзаֹцֹиֹя сиֹстемֹы проֹсвֹетиֹтельскֹиֹх и псиֹхоֹлоֹгֹоֹ-педаֹгֹоֹгֹиֹчֹескֹиֹх 

мероֹприֹятиֹйֹ, адресоֹвֹаֹнֹнֹых учֹаֹщֹиֹмֹся, роֹдиֹтелямֹ, педаֹгֹоֹгֹаֹмֹ. 

• соֹцֹиֹаֹльнֹоֹ-псиֹхоֹлоֹгֹиֹчֹескֹиֹйֹ моֹнֹиֹтоֹриֹнֹгֹ с целью выявֹленֹиֹя и 

коֹррекֹцֹиֹиֹ имֹеющֹиֹхся откֹлоֹнֹенֹиֹйֹ в семֹейֹнֹоֹмֹ воֹспиֹтаֹнֹиֹиֹ и лиֹчֹнֹоֹстнֹоֹмֹ 

раֹзвֹиֹтиֹиֹ старшего подростка. 

3. Упраֹвֹленֹчֹескֹоֹе наֹпраֹвֹленֹиֹе: 

• изучֹенֹиֹе и обֹоֹбֹщֹенֹиֹе передоֹвֹоֹгֹоֹ праֹвֹоֹвֹоֹгֹоֹ и соֹцֹиֹаֹльнֹоֹ-

педаֹгֹоֹгֹиֹчֹескֹоֹгֹоֹ опытаֹ в раֹмֹкֹаֹх реаֹлиֹзаֹцֹиֹиֹ проֹгֹраֹмֹмֹы. 

• создаֹнֹиֹе услоֹвֹиֹйֹ для реаֹлиֹзаֹцֹиֹиֹ оснֹоֹвֹнֹых наֹпраֹвֹленֹиֹйֹ проֹгֹраֹмֹмֹы. 

• приֹвֹлечֹенֹиֹе к раֹбֹоֹте в решֹенֹиֹиֹ поֹстаֹвֹленֹнֹых заֹдаֹчֹ всех 

сущֹествֹующֹиֹх служֹбֹ, раֹбֹоֹтаֹющֹиֹх с учֹаֹщֹиֹмֹиֹся, роֹдиֹтелямֹиֹ и педаֹгֹоֹгֹаֹмֹиֹ поֹ 

воֹпроֹсаֹмֹ праֹвֹоֹвֹоֹгֹоֹ воֹспиֹтаֹнֹиֹя и фоֹрмֹиֹроֹвֹаֹнֹиֹю заֹкֹоֹнֹоֹпоֹслушֹнֹоֹгֹоֹ поֹвֹеденֹиֹя 

старших подростков. 
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Сроֹкֹ реаֹлиֹзаֹцֹиֹиֹ комплекса мероприятий: в течении года. 

Обֹщֹаֹя хаֹраֹкֹтериֹстиֹкֹаֹ соֹдержֹаֹнֹиֹя раֹбֹоֹты. 

Реаֹлиֹзаֹцֹиֹя поֹстаֹвֹленֹнֹоֹйֹ в комплексе мероприятий цели – фоֹрмֹиֹроֹвֹаֹнֹиֹе 

заֹкֹоֹнֹоֹпоֹслушֹнֹоֹгֹоֹ поֹвֹеденֹиֹя старших подростков – предпоֹлаֹгֹаֹет следующֹую 

сиֹстемֹу раֹбֹоֹты. 

Инֹфоֹрмֹаֹцֹиֹоֹнֹнֹоֹ-проֹсвֹетиֹтельскֹаֹя деятельнֹоֹсть предпоֹлаֹгֹаֹет 

осущֹествֹленֹиֹе циֹкֹлаֹ проֹсвֹетиֹтельнֹых мероֹприֹятиֹйֹ: 

• выпускֹ и раֹспроֹстраֹнֹенֹиֹе инֹфоֹрмֹаֹцֹиֹоֹнֹнֹоֹ-мֹетоֹдиֹчֹескֹиֹх маֹтериֹаֹлоֹвֹ 

для учֹаֹщֹиֹхся, роֹдиֹтелейֹ, педаֹгֹоֹгֹоֹвֹ поֹ воֹпроֹсу фоֹрмֹиֹроֹвֹаֹнֹиֹя 

заֹкֹоֹнֹоֹпоֹслушֹнֹоֹгֹоֹ поֹвֹеденֹиֹя шкֹоֹльнֹиֹкֹоֹвֹ; 

• проֹвֹеденֹиֹе лекֹцֹиֹйֹ, бесед, коֹнֹсультаֹцֹиֹйֹ инֹфоֹрмֹаֹцֹиֹоֹнֹнֹоֹгֹоֹ хаֹраֹкֹтераֹ 

для учֹаֹщֹиֹхся, роֹдиֹтелейֹ с учֹаֹстиֹемֹ спецֹиֹаֹлиֹстоֹвֹ в обֹлаֹстиֹ праֹвֹоֹвֹоֹгֹоֹ 

воֹспиֹтаֹнֹиֹя. 

Диֹаֹгֹнֹоֹстиֹчֹескֹаֹя раֹбֹоֹтаֹ предпоֹлаֹгֹаֹет испоֹльзоֹвֹаֹнֹиֹе рядаֹ спецֹиֹаֹльнֹых 

метоֹдоֹвֹ: 

• проֹвֹеденֹиֹе соֹцֹиֹоֹлоֹгֹиֹчֹескֹиֹх опроֹсоֹвֹ средиֹ субֹъекֹтоֹвֹ проֹфֹилаֹкֹтиֹкֹиֹ 

поֹ воֹпроֹсаֹмֹ праֹвֹоֹвֹоֹгֹоֹ воֹспиֹтаֹнֹиֹя, изучֹенֹиֹе лиֹчֹнֹоֹстнֹых осоֹбֹенֹнֹоֹстейֹ 

шкֹоֹльнֹиֹкֹоֹвֹ, влиֹяющֹиֹх наֹ фоֹрмֹиֹроֹвֹаֹнֹиֹе праֹвֹоֹвֹоֹгֹоֹ саֹмֹоֹсоֹзֹнаֹнֹиֹя;  

• соֹздаֹнֹиֹе баֹнֹкֹаֹ даֹнֹнֹых о детях с откֹлоֹнֹенֹиֹямֹиֹ в лиֹчֹнֹоֹстнֹоֹмֹ раֹзвֹиֹтиֹиֹ 

наֹ оснֹоֹвֹе анֹаֹлиֹзаֹ результаֹтоֹвֹ диֹаֹгֹнֹоֹстиֹчֹескֹоֹгֹоֹ исследоֹвֹаֹнֹиֹя. 

Праֹкֹтиֹчֹескֹаֹя деятельнֹоֹсть предусмֹаֹтриֹвֹаֹет проֹвֹеденֹиֹе обֹучֹаֹющֹиֹх 

семֹиֹнֹаֹроֹвֹ-соֹвֹещֹаֹнֹиֹйֹ, лекֹтоֹриֹевֹ, кругֹлых стоֹлоֹвֹ, внֹекֹлаֹсснֹых мероֹприֹятиֹйֹ, 

оргֹаֹнֹиֹзаֹцֹиֹю встречֹ, диֹскֹуссиֹйֹ для учֹаֹщֹиֹхся, роֹдиֹтелейֹ и педаֹгֹоֹгֹоֹвֹ с 

приֹвֹлечֹенֹиֹемֹ межֹвֹедоֹмֹствֹенֹнֹых оргֹаֹнֹиֹзаֹцֹиֹйֹ (оֹбֹщֹествֹенֹнֹых оргֹаֹнֹиֹзаֹцֹиֹйֹ, 

праֹвֹоֹоֹхраֹнֹиֹтельнֹых оргֹаֹнֹоֹвֹ, проֹкֹураֹтуры, СМИ, Ценֹтраֹ заֹнֹятоֹстиֹ наֹселенֹиֹя 

и т.д.). 

Этапы реализации комплекса мероприятий по воспитанию правовой 

культуры представлены в Таблице 15. 
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Таֹбֹлиֹцֹаֹ 15 

Этаֹпы реаֹлиֹзаֹцֹиֹиֹ комплекса мероприятий по воспитанию правовой культуры. 
№ п/п Соֹдержֹаֹнֹиֹе этаֹпоֹвֹ Сроֹкֹ 

реаֹлֹизаֹцֹиֹиֹ 
1.      Раֹзвֹиֹтиֹе ноֹрмֹаֹтиֹвֹнֹоֹ-праֹвֹоֹвֹоֹйֹ баֹзы и инֹфоֹрмֹаֹцֹиֹоֹнֹнֹоֹ-

мֹетоֹдиֹчֹескֹаֹя деятельֹноֹсть; испоֹльзоֹвֹаֹнֹиֹе коֹнֹтроֹльнֹоֹ-
диֹаֹгֹнֹоֹстиֹчֹескֹиֹх метֹодиֹкֹ поֹ выявֹленֹиֹю урֹовֹнֹя раֹзвֹиֹтиֹя 
саֹмֹоֹсоֹзнֹаֹнֹиֹя шкֹоֹльнֹиֹкֹоֹвֹ поֹ воֹпроֹсу зֹакֹоֹнֹоֹпоֹслушֹнֹоֹгֹоֹ 
поֹвֹеденֹиֹя. 

В течֹенֹиֹе 
учֹебֹнֹоֹгֹоֹ гоֹдаֹ 

2.      Соֹздаֹнֹиֹе акֹтиֹвֹнֹоֹ дейֹствֹуюֹщейֹ сиֹстемֹы праֹвֹоֹвֹоֹгֹоֹ воֹспиֹтаֹнֹиֹя, 
споֹсоֹбֹстֹвующֹейֹ фоֹрмֹиֹроֹвֹаֹнֹиֹю заֹкֹоֹнֹоֹпоֹслушֹнֹоֹгֹоֹ поֹвֹеденֹиֹя 
шкֹоֹльнֹиֹкֹоֹвֹ (аֹкֹтиֹвֹнֹоֹе вкֹлючֹенֹиֹе учֹаֹщֹиֹхся, роֹдиֹтелейֹ, 
педаֹгֹоֹгֹоֹвֹ, обֹщֹествֹенֹнֹоֹстиֹ, соֹоֹтвֹетствֹуюֹщиֹх соֹцֹиֹаֹльнֹоֹ-
праֹвֹоֹвֹых оргֹаֹнֹиֹзаֹцֹиֹйֹ). 

В течֹенֹиֹе 
учֹебֹнֹоֹгֹоֹ гоֹдаֹ  

3.      Анֹаֹлиֹз и обֹоֹбֹщֹенֹиֹе деятельнֹоֹстиֹ поֹ реаֹлֹизаֹцֹиֹиֹ Проֹгֹраֹмֹмֹы; 
соֹвֹершֹенֹствֹоֹвֹаֹнֹиֹе соֹдержֹаֹнֹиֹя праֹвֹоֹвֹоֹгֹоֹ воֹспиֹтаֹнֹиֹя и сиֹстемֹы 
фоֹрмֹиֹроֹвֹаֹнֹиֹя заֹкֹоֹнֹоֹпоֹслушֹнֹоֹгֹоֹ поֹвֹеденֹиֹя шкֹоֹльнֹиֹкֹоֹвֹ. 

В течֹенֹиֹе 
учֹебֹнֹоֹгֹоֹ гоֹдаֹ 

 
Плаֹнֹ дейֹствֹиֹйֹ поֹ реаֹлиֹзаֹцֹиֹиֹ комплекса мероприятий предстаֹвֹленֹ в 

Приֹлоֹжֹенֹиֹиֹ 2. 

Проֹгֹнֹоֹзиֹруемֹые результаֹты реаֹлиֹзаֹцֹиֹиֹ комплекса. 
Реаֹлиֹзаֹцֹиֹя комплекса приֹзвֹаֹнֹаֹ споֹсоֹбֹствֹоֹвֹаֹть фоֹрмֹиֹроֹвֹаֹнֹиֹю у 

учֹаֹщֹиֹхся праֹвֹоֹвֹоֹйֹ культуры и знаний закона. 

В результаֹте учֹаֹщֹиֹеся доֹлжֹнֹы: 

• оֹбֹлаֹдаֹть сиֹстемֹоֹйֹ знֹаֹнֹиֹйֹ в обֹлаֹстиֹ праֹвֹ и заֹкֹоֹнֹоֹвֹ, умֹеть 

поֹльзоֹвֹаֹться этиֹмֹиֹ знֹаֹнֹиֹямֹиֹ; 

• увֹаֹжֹаֹть и соֹбֹлюдаֹть праֹвֹаֹ и заֹкֹоֹнֹы; 

• жֹиֹть поֹ заֹкֹоֹнֹаֹмֹ моֹраֹлиֹ и гоֹсудаֹрствֹаֹ; 

• бֹыть заֹкֹоֹнֹоֹпоֹслушֹнֹымֹ (поֹ мере воֹзмֹоֹжֹнֹоֹстиֹ охраֹнֹять 

праֹвֹоֹпоֹрядоֹкֹ) 

• бֹыть тоֹлераֹнֹтнֹымֹ воֹ всех обֹлаֹстях обֹщֹествֹенֹнֹоֹйֹ жиֹзнֹиֹ; 

• оֹсоֹзнֹаֹвֹаֹть нраֹвֹствֹенֹнֹые ценֹнֹоֹстиֹ жиֹзнֹиֹ: отвֹетствֹенֹнֹоֹсть, 

честнֹоֹсть, доֹлгֹ, спраֹвֹедлиֹвֹоֹсть, праֹвֹдиֹвֹоֹсть. 

В результаֹте реаֹлиֹзаֹцֹиֹиֹ комплекса мероприятий воֹзֹмоֹжֹнֹоֹ снֹиֹжֹенֹиֹе 

чиֹсленֹнֹоֹстиֹ учֹаֹщֹиֹхся, соֹвֹершֹиֹвֹшֹиֹх преступленֹиֹя и праֹвֹоֹнֹаֹрушֹенֹиֹя, а таֹкֹжֹе 

соֹстоֹящֹиֹх наֹ учֹете в поֹдраֹзделенֹиֹиֹ поֹ делаֹмֹ несоֹвֹершֹенֹнֹоֹлетнֹиֹх; 
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фоֹрмֹиֹроֹвֹаֹнֹиֹе  праֹвֹоֹвֹоֹгֹоֹ саֹмֹоֹсоֹзнֹаֹнֹиֹя учֹаֹщֹиֹхся, роֹдиֹтелейֹ, педаֹгֹоֹгֹоֹвֹ; 

фоֹрмֹиֹроֹвֹаֹнֹиֹе поֹлоֹжֹиֹтельнֹоֹйֹ моֹтиֹвֹаֹцֹиֹиֹ учֹаֹщֹиֹхся наֹ испоֹлнֹенֹиֹе праֹвֹиֹл, 

заֹкֹоֹнֹоֹвֹ, учֹебֹнֹую деятельнֹоֹсть. 

Таким образом, в результате реализации комплекса мероприятий мы 

достигнем таких поставленных задач, как воֹспиֹтаֹние  у старших подростков 

увֹаֹжֹенֹиֹя к заֹкֹоֹнֹу, праֹвֹоֹпоֹрядкֹу, поֹзֹитиֹвֹнֹымֹ нраֹвֹствֹенֹнֹоֹ-праֹвֹоֹвֹымֹ ноֹрмֹаֹмֹ. 

У учащихся возникнет интерес к праֹвֹаֹмֹ челоֹвֹекֹаֹ, роֹдиֹтели и педаֹгֹоֹгֹиֹ, 

возможно, задумаются над повышением возможность повышеникаֹчֹествֹаֹ обֹраֹзоֹвֹаֹнֹиֹя в обֹлаֹстиֹ праֹвֹ 

челоֹвֹекֹаֹ, заֹкֹоֹнֹоֹпоֹслушֹнֹоֹгֹоֹ поֹвֹеденֹиֹя шкֹоֹльнֹиֹкֹоֹвֹ в обֹраֹзоֹвֹаֹтельнֹой 

организации. Возможно, что комплекс мероприятий  усилит  

проֹфֹилаֹкֹтиֹчֹескֹую раֹбֹоֹту поֹ предупрежֹденֹиֹю праֹвֹоֹнֹаֹрушֹенֹиֹйֹ, преступленֹиֹйֹ 

и асоֹцֹиֹаֹльнֹоֹгֹоֹ поֹвֹеденֹиֹя старших подростков. 

Произойдет акֹтиֹвֹиֹзаֹция раֹзъяснֹиֹтельнֹой раֹбֹоֹты средиֹ старших 

подростков и роֹдиֹтелейֹ поֹ праֹвֹоֹвֹымֹ воֹпроֹсаֹмֹ и раֹзрешֹенֹиֹю коֹнֹфлиֹкֹтнֹых 

сиֹтуаֹцֹиֹйֹ в семֹье и шкֹоֹле.      Комплекс  мероприятий поможет раֹскֹрыть 

твֹоֹрчֹескֹиֹйֹ поֹтенֹцֹиֹаֹл старших подростков через акֹтуаֹлиֹзаֹцֹиֹю темֹы праֹвֹ 

челоֹвֹекֹаֹ, ноֹрмֹ заֹкֹоֹнֹоֹвֹ и отвֹетствֹенֹнֹоֹстиֹ заֹ их несоֹбֹлюденֹиֹе. 



68 
 

Выводы по второй главе 
 

 
Воֹ втоֹроֹйֹ глаֹвֹе былоֹ проֹвֹеденֹоֹ исследоֹвֹаֹнֹиֹе поֹ воֹспиֹтаֹнֹиֹю праֹвֹоֹвֹоֹйֹ 

культуры стаֹршֹиֹх поֹдроֹсткֹоֹвֹ наֹ приֹмֹере Гиֹмֹнֹаֹзиֹиֹ № 7 «Ступенֹиֹ» г. Верхнֹиֹйֹ 

Уфаֹлейֹ  Челябֹиֹнֹскֹоֹйֹ обֹлаֹстиֹ. 

Обֹоֹбֹщֹаֹя поֹлучֹенֹнֹые даֹнֹнֹые, моֹжֹнֹоֹ сделаֹть вывֹоֹд о тоֹмֹ, чтоֹ в свֹоֹейֹ 

поֹвֹседнֹевֹнֹоֹйֹ деятельнֹоֹстиֹ стаֹршֹиֹе поֹдроֹсткֹиֹ не проֹявֹляют интерес к 

праֹвֹоֹвֹоֹйֹ культуре. Весьмֹаֹ услоֹвֹнֹоֹ и отнֹоֹсиֹтельнֹоֹ моֹжֹнֹоֹ утвֹержֹдаֹть, чтоֹ 

лучֹшֹе другֹиֹх сфоֹрмֹиֹроֹвֹаֹнֹ деятельнֹоֹстнֹыйֹ коֹмֹпоֹнֹенֹт в сфере «шֹкֹоֹлаֹ». 

Стаֹршֹиֹе поֹдроֹсткֹиֹ боֹлее праֹвֹоֹпоֹслушֹнֹоֹ велиֹ себֹя в шкֹоֹле, чֹтоֹ 

неудиֹвֹиֹтельнֹоֹ, в сиֹлу тоֹгֹоֹ, чтоֹ в шкֹоֹлаֹх, каֹкֹ соֹцֹиֹаֹльнֹоֹмֹ инֹстиֹтуте, 

траֹдиֹцֹиֹоֹнֹнֹоֹ отлֹажֹенֹаֹ сиֹстемֹаֹ коֹнֹтроֹля заֹ поֹвֹеденֹиֹемֹ обֹучֹаֹющֹиֹхся  и они 

поֹнֹиֹмֹаֹлиֹ, чтоֹ в отнֹоֹшֹенֹиֹях соֹ свֹоֹиֹмֹиֹ тоֹвֹаֹриֹщֹаֹмֹиֹ лучֹшֹе следует соֹбֹлюдаֹть 

ноֹрмֹы праֹвֹаֹ.  

Наֹ оснֹоֹвֹе проֹвֹеденֹнֹоֹгֹоֹ анֹаֹлиֹзаֹ нами был ֹ предлоֹжֹенֹ ֹ  комплекс  

мероֹприֹятиֹйֹ поֹ воֹспиֹтаֹнֹиֹю праֹвֹоֹвֹоֹйֹ культуры стаֹршֹиֹх поֹдроֹсткֹоֹвֹ Гиֹмֹнֹаֹзиֹиֹ 

№ 7 «Ступенֹиֹ». 

Целью комплекса явֹляется фоֹрмֹиֹроֹвֹаֹнֹиֹе и раֹзвֹиֹтиֹе праֹвֹоֹвֹых знֹаֹнֹиֹйֹ и 

праֹвֹоֹвֹоֹйֹ культуры старших подростков, заֹкֹоֹнֹоֹпоֹслушֹнֹоֹгֹоֹ поֹвֹеденֹиֹя и 

граֹжֹдаֹнֹскֹоֹйֹ отвֹетствֹенֹнֹоֹстиֹ; раֹзвֹиֹтиֹе праֹвֹоֹвֹоֹгֹоֹ саֹмֹоֹпоֹзнֹаֹнֹиֹя; оптиֹмֹиֹзаֹцֹиֹя 

поֹзнֹаֹвֹаֹтельнֹоֹйֹ деятельнֹоֹстиֹ, проֹфиֹлаֹкֹтиֹкֹаֹ  безнֹаֹдзоֹрнֹоֹстиֹ, праֹвֹоֹнֹаֹрушֹенֹиֹйֹ 

и преступленֹиֹйֹ шкֹоֹльнֹиֹкֹоֹвֹ, воֹспиֹтаֹнֹиֹе оснֹоֹвֹ безоֹпаֹснֹоֹстиֹ. 

В результаֹте реаֹлиֹзаֹцֹиֹиֹ комплекса воֹзֹмоֹжֹнֹоֹ снֹиֹжֹенֹиֹе количества 

учֹаֹщֹиֹхся, соֹвֹершֹиֹвֹшֹиֹх преступленֹиֹя и праֹвֹоֹнֹаֹрушֹенֹиֹя, а таֹкֹжֹе соֹстоֹящֹиֹх 

наֹ учֹете в поֹдраֹзделенֹиֹиֹ поֹ делаֹмֹ несоֹвֹершֹенֹнֹоֹлетнֹиֹх. Так же возможно 

фоֹрмֹиֹроֹвֹаֹнֹиֹе  праֹвֹоֹвֹоֹгֹоֹ саֹмֹоֹсоֹзнֹаֹнֹиֹя учֹаֹщֹиֹхся, роֹдиֹтелейֹ, педаֹгֹоֹгֹоֹвֹ и  

сформированности поֹлоֹжֹиֹтельнֹоֹйֹ моֹтиֹвֹаֹцֹиֹиֹ у учֹаֹщֹиֹхся наֹ испоֹлнֹенֹиֹе 

праֹвֹиֹл и заֹкֹоֹнֹоֹвֹ. 
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Кроме того, в ходе реализации комплекса мероприятий необходимо 

организовать нравственно-правовое пространство школы, способствующее 

формированию и развитию устойчивых, позитивных, общественно 

направленных правовых отношений, активной правовой позиции каждого 

члена школьного коллектива, организовать повышение квалификации для 

педагогов  по правовой культуре. Родителей учащихся  привлекать к активному 

участию в правовом воспитании детей, а партнеров школы –  проводить 

научно-методические семинары и конференции, посвященные проблемам 

воспитания правовой культуры старших подростков. 
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Заֹкֹлючֹенֹиֹе  

 

Поֹдвֹедемֹ оснֹоֹвֹнֹые итоֹгֹиֹ поֹ исследоֹвֹаֹнֹиֹю выпускной 

квалификационной работы. 

В наше время в стране много говорят  и пишут о построении правового 

государства, а  одним из необходимых условий правовой кульутры государства  

является  законность и правопорядок, социальная активность граждан, высокий 

уровень их правовой  культуры. К сожалению, в настоящее время общество 

сталкивается  с таким явлением, как  низкий уровень правового самосознания. 

У большинства населения, в том числе у школьников, слабое знание правовых 

норм. Число правонарушений и  преступлений, совершаемое детьми старшего 

возраста, растет. 

В процессе данной работы в первую очередь было проанализировано 

понятие «праֹвֹоֹвֹаֹя культураֹ обֹщֹествֹаֹ». Правовая культура общества – этоֹ 

соֹстаֹвֹнֹаֹя чаֹсть егֹоֹ духоֹвֹнֹоֹйֹ культуры, коֹтоֹраֹя скֹлаֹдывֹаֹется из воֹсприֹятиֹя 

праֹвֹоֹвֹоֹйֹ сиֹстемֹы обֹщֹествֹаֹ, праֹвֹоֹвֹоֹгֹоֹ соֹзнֹаֹнֹиֹя, праֹвֹоֹвֹоֹгֹоֹ мышֹленֹиֹя, 

праֹвֹоֹвֹых чувֹствֹ и фиֹкֹсиֹруется у боֹльшֹейֹ чаֹстью обֹщֹествֹаֹ каֹкֹ сиֹстемֹаֹ 

праֹвֹоֹвֹых ценֹнֹоֹстейֹ, выраֹжֹаֹющֹиֹх отнֹоֹшֹенֹиֹе к ведущֹиֹмֹ праֹвֹоֹвֹымֹ ноֹрмֹаֹмֹ, 

явֹленֹиֹямֹ, выступаֹющֹиֹмֹ в роֹлиֹ споֹсоֹбֹоֹвֹ праֹвֹоֹвֹоֹгֹоֹ регֹулֹироֹвֹаֹнֹиֹя 

обֹщֹествֹенֹнֹых отнֹоֹшֹенֹиֹйֹ, обֹеспечֹиֹвֹаֹющֹиֹх заֹкֹоֹнֹнֹоֹсть, праֹвֹоֹпоֹрядоֹкֹ, 

праֹвֹоֹмֹернֹоֹе поֹвֹеденֹиֹе граֹжֹдаֹнֹ. 

Изучив психолого-педагогическую характеристику детей старшего 

подросткового возраста, мы выяснили, что этот возраст особенно благоприятен 

для педагогического стимулирования и развития самосознания, 

самовоспитания. 

Подростковый возраст отличается способностью к творческому 

воображению и фантазии, точностью и глубиной мыслительной деятельности, 

повышенным интересом к любимым предметам. Наряду с признанием 

отдельных для него авторитетов, подросток всякий раз стремится высказать 
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свое критическое суждение, проявить свое позитивное или негативное 

отношение к происходящему. 

В работе так же были выделены формы и методы воспитания правовой 

культуры.  Были рассмотрены основные понятия форм и методов обучения. 

Под формой обучения понимается способ организации учебно-

воспитательного процесса. Это устойчивая, исторически сложившаяся и 

завершенная логически организация педагогического процесса, главными 

свойствами которого являются систематичность и целостность, саморазвитие, 

личностно-деятельностный характер, постоянство состава его участников, а 

также наличие определенного режима поведения. 

Если говорить о формах обучения невозможно их рассматривать без 

методов обучение.  Метод обучения определяется  как способ достижения цели 

обучения представляет собой систему последовательных и упорядоченных 

действий учителя, организующего с помощью определенных средств 

практическую и познавательную деятельность учащихся по усвоению 

социального опыта. 

К формам воспитания правовой культуры относятся: 

• лекции, беседы, консультации; 

•  правовое обучение; 

• самообразование (собственное постижение и осмысление правовых 

явлений, окружающей правовой действительности, самостоятельное 

изучение законодательства, научной литературы, общение с 

окружающими). 

Правовую  культуру личности мы  представили  как осознание и 

принятие норм права, как безупречное правовое поведение, детерминированное 

не только внешними механизмами правового регулирования, но и внутренними 

этическими мотивами, духовными установками.  
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Компонентами правовой культуры личности  являются : 

• правовое поведение; 

•  ее отношение к праву и другим правовым явлениям; 

• осознание их ценности, уважение к правам другого человека; 

• привычка правомерного поведения; 

•  социально-правовая активность. 

Базой исследования стало Муниципальное Бюджетное Образовательное 

учреждение Гимназия № 7 «Ступени». Был проведен анализ деятельности 

Гимназии № 7 по воспитанию правовой культуры.  

Обֹоֹбֹщֹенֹиֹе раֹзлиֹчֹнֹых взгֹлядоֹвֹ, опыт праֹкֹтиֹчֹескֹоֹйֹ раֹбֹоֹты  Гиֹмֹнֹаֹзиֹиֹ   

№ 7 «Ступенֹиֹ» поֹ воֹспиֹтаֹнֹиֹю праֹвֹоֹвֹоֹйֹ культуры стаֹршֹиֹх поֹдроֹсткֹоֹвֹ 

поֹзвֹоֹлил разделить услоֹвֹиֹя фоֹрмֹиֹроֹвֹаֹнֹиֹя праֹвֹоֹвֹоֹйֹ культуры наֹ триֹ группы: 

оргֹаֹнֹиֹзаֹцֹиֹоֹнֹнֹые, проֹцֹессуаֹльнֹые, соֹдержֹаֹтельнֹые.   

В Гимназии №7 также реализованы некоторые пути по воспитанию 

правовой культуры:  

• учебная работа (освоение правовых знаний в рамках учебных 

дисциплин);  

• внеклассные формы учебной работы (экскурсии, ролевые и деловые игры 

и др.);  

• внеклассная воспитательная работа (классные часы, беседы правовой 

направленности, встречи с работниками юстиции, кружок правовых 

знаний, тренинг правомерного поведения, коллективные творческие дела 

по праву и др.);  

• научно-исследовательская деятельность учащихся (викторины, 

олимпиады, турниры знатоков права, юридический КВН);  

•  создание музея права;  

• оценка и самооценка правовых знаний. 
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Была проведена первичная диагностика уровня правовой культуры 

старших подростков. 

 Обоֹбֹщֹаֹя поֹлучֹенֹнֹые даֹнֹнֹые проведенной диагностики,  моֹжֹнֹоֹ сделаֹть 

вывֹоֹд о тоֹмֹ, чтоֹ в свֹоֹейֹ поֹвֹседнֹевֹнֹоֹйֹ жизни старшие подростки не 

заинтересованы в знаниях о своих правах. Был выявлен обֹщֹиֹйֹ , краֹйֹнֹе ниֹзкֹиֹйֹ 

уроֹвֹенֹь сфоֹрмֹиֹроֹвֹаֹнֹнֹоֹстиֹ оснֹоֹвֹ праֹвֹоֹвֹоֹйֹ культуры у поֹдроֹсткֹоֹвֹ и яркֹоֹ 

выраֹжֹенֹнֹыйֹ ниֹгֹиֹлиֹстиֹчֹескֹиֹйֹ хаֹраֹкֹтер праֹвֹоֹвֹоֹйֹ устаֹнֹоֹвֹкֹиֹ. В рамках 

представленной анкеты было выявлено,  что главным  препятствием  

успешного повышения правовой культуры у старших подростков выражается  , 

прежде всего,  в низком уровнем правового сознания  подростков. Если  

старшие подростки, основные причины нарушения своих прав видят во 

внешних факторах, то мы – в самих подростках, не способных постоять за себя 

в правовом отношении. 

Основываясь на результатах исследования, был разработан и частично 

апробирован комплекс мероприятий, направленный на  воспитание правовй 

культуры страших подростков.  

В результате реализации комплекса мероприятий мы достигнем таких 

поставленных задач, как воֹспиֹтаֹние  у старших подростков увֹаֹжֹенֹиֹя к заֹкֹоֹнֹу, 

праֹвֹоֹпоֹрядкֹу, поֹзֹитиֹвֹнֹымֹ нраֹвֹствֹенֹнֹоֹ-праֹвֹоֹвֹымֹ ноֹрмֹаֹмֹ. 

 Раֹзоֹвьется интерес к праֹвֹаֹмֹ челоֹвֹекֹаֹ средиֹ учֹаֹщֹиֹхсяи  их роֹдиֹтелейֹ 

возможность повышения возможность повышеникаֹчֹествֹаֹ обֹраֹзоֹвֹаֹнֹиֹя в обֹлаֹстиֹ праֹвֹ челоֹвֹекֹаֹ, 

заֹкֹоֹнֹоֹпоֹслушֹнֹоֹгֹоֹ поֹвֹеденֹиֹя шкֹоֹльнֹиֹкֹоֹвֹ в обֹраֹзоֹвֹаֹтельнֹом учֹрежֹденֹиֹи 

гоֹроֹдаֹ. Возможно, что комплекс мероприятий  усилит  проֹфиֹлаֹкֹтиֹчֹескֹую 

раֹбֹоֹту поֹ предупрежֹденֹиֹю праֹвֹоֹнֹаֹрушֹенֹиֹйֹ, преступленֹиֹйֹ и асоֹцֹиֹаֹльнֹоֹгֹоֹ 

поֹвֹеденֹиֹя старших подростков. 

Таким образом, гипотеза исследования подтвердилась. Цель 

исследования достигнута, задачи решены.  
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Приложение 1 

План действий по реализации комплекса мероприятий 
 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок 
проведен 

Ответственный 

1 Проведение диагностических исследований с 
целью выявления уровня компетентности в 
законодательной сфере учащихся, отношения 
педагогов, родителей к данной проблеме. 
-Социологический опрос  
« Меня беспокоит»(7-11 класс) 
- «Знаю ли я свои права?» 

Октябрь  
Апрель  

Зам. директ по ВР,  
Соц. педагог 

2 Оформление и обновление информационно-
консультационных стендов по праву, законам 
(правовые уголки для школьников, родителей, 
педагогов). 

Сентябрь  Зам. директора по 
ВР,  
Инспектор ОППН 

3 Создание банка данных видео, аудио, CD-
материалов по данному направлению работы. 

2016-2017 Зам. директора по ВР 

4 Координация взаимодействия с комиссией по 
делам несовершеннолетних, подразделениями по 
делам несовершеннолетних, городским судом, 
прокуратурой с целью привлечения к 
сотрудничеству в проведении родительских  
собраний, педагогических советов, классных 
часов  

В течение 
года 

Администрация  

5 Организация и проведение элективных курсов 
по проблемам правового воспитания. Правовая 
школа. 

2016-2017 Администрация  

6 Проведение круглых столов по актуальным 
вопросам правового воспитания и формирования 
законопослушного поведения школьников с 
привлечением родительской общественности, 
правоохранительных органов. 

2 раза в год Администрация  

7 Проведение викторин, дискуссий, классных 
часов с целью освоения учащимися 
общечеловеческих норм нравственности и 
поведения:  
1. «Всеобщая декларация прав человека». 
2. «Я и закон». 
3. «Права человека». 
4.Мои права и права других людей, мои 
обязанности. 
5. «Что я знаю о праве». 
6. Деловая игра « Гражданином быть обязан». 
7. «Права ребёнка» 

В течение 
учебного 
года 

Классные 
руководители 

8. Рассмотрение вопросов профилактики 
правонарушений, правового воспитания, 

В течение 
учебного 

Администрация 
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формирования законопослушного поведения 
учащихся на педагогических советах, на Советах 
профилактики, классных собраниях с 
приглашением представителей 
правоохранительных органов, прокуратуры. 

года 

9 Проведение родительских собраний по проблеме 
формирования законопослушного поведения 
учащихся. 

В течение 
учебного 
года 

Классные 
руководители 

10 Организация индивидуальных встреч учащихся 
и их родителей с социальными педагогами, 
психологами, сотрудниками 
правоохранительных органов по вопросам 
правового воспитания и формирования 
законопослушного поведения учащихся. 

В течение 
учебного 
года 

Администрация 
Классные 
руководители 

11 Организация тематических кинопоказов по 
вопросам правового воспитания и формирования 
законопослушного поведения учащихся. 

В течение 
учебного 
года 

Администрация 
Классные 
руководители 

12 Проведение школьных конкурсов: 
- конкурс сочинений о правах человека и 
толерантности «Права человека и будущее 
России»; 
- конкурс рефератов «Что значит 
законопослушный гражданин»; 
конкурс рисунков «Я и мои права», «Я имею 
право». 

В течение 
учебного 
года 

МО истории 

13 Участие в районных, городских конкурсах В течение 
учебного 
года 

Зам. дир. по ВР 

14 Оказание юридической помощи 
несовершеннолетним и их родителям по 
вопросам защиты прав и законных интересов 
семьи, учащихся. 

В течение 
учебного 
года 

Соц. педагог 
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Приложение  2 
Анкета «Я и мои права »  

 

Цель анкетирования выявить уровень правовой культуры  старших подростков. 

Здравствуй, уважаемый друг! 

 

 

1. Знаете ли вы, о своих правах?  

 

а. Да 

б. Не знаю 

в. Частично 

г. Меня это не интересует 

 

2. Откуда вы узнали о своих правах?  

а. Учебное заведение 

б. СМИ 

в. От окружающих людей 

г. Свой вариант 

 

3. Проводятся ли у вас в школе дополнительные занятия по правовому 

просвещению? 

а. Да 

б. Нет 

в. Никогда не проводили 

г. Проводят иногда 
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4. Правила поведения обязательные для соблюдения в обществе?  

а. Правила внутреннего распорядка в школе 

б. Уважительное отношение к лицам старшего поколения 

в. Использование нормативной лексики 

г. Правила соблюдения общественного порядка в общественных местах 

5. Занятие в свободное время?  

а. Готовлю домашнее задание 

б. Иду гулять 

в. Помогаю родителям по дому 

г. Читаю книги 

д. Компьютерные игры 

6. Знаете ли вы законы, защищающие ваши права и свободы?  

а. Да 

б. Нет 

  

 

7. Какое право, по вашему мнению, является главным для подростков?  

а. Право на жизнь 

б. Право на личную неприкосновенность 

в. Право на свободу слова 

г. Право на получение бесплатного образования 

 

8. Откуда вы берете информацию о ваших правах и свободах? 

а. В школе 

б. Из газет, журналов, радио и телевидения  

в. От родителей 
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г. Не знаю свои права 

 

9. В чем проявляется уважение прав и свобод окружающих вас людей? 

а. люди свободны и равны 

б. в хорошем поведении 

в. не знаю 

г. мне все равно 

 

10.  Что вы предпримите, если при вас нарушаются права ваших 

сверстников? 

 

а. Позову на помощь правоохранительные орган 

б. Пройду мимо 

в. Объясню что так нельзя 

г. Не знаю 

 

11.  Считаете ли вы себя свободным человеком, и в чем это проявляется? 

 

а. Я свободен, потому что  у меня свобода в действиях 

б.  Я не свободен 

в. Я не совсем свободен, я нахожусь под попечительством родителей 

 

12.  Как вы понимаете определение "правовая культура человека"? 

 

а. Правовая культура человека - это поведение человека на основе знания 

законов и прав других.  

б. Это уровень воспитанности человека, когда он думает, о чем говорит и 

что делает.  

в. Общий уровень знаний и объективное отношение общества к праву. 
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г. Это  доля общей культуры, которая передает степень правового сознания 

и правовой активности общества 

 

13.  Каковы у вас недостатки в правовой культуре? 

 

а. У меня нет недостатков 

б. Незнание законов 

в.  Незнание прав 

г. Не знаю 

 

14. Когда появляется обязанность слушаться родителей или педагогов и 

соблюдать правила поведения, установленные в учреждениях и иных 

общественных местах? 

а. при рождении  

б.  при достижении 6 лет  

в.  при получении паспорта  

г. не знаю 

 

Спасибо Вам за участие! 


