
 

Словарь терминов 

 

Ксенофобия (от греч. xenos – чужой + phobos – страх, боязнь) – нетер- 

пимость к кому-либо или чему-либо чужому, незнакомому, непривычному. 

Воздвигнутая в ранг мировоззрения, она может стать причиной вражды по 

принципу национального, религиозного или социального деления. Ксенофо- 

бия зачастую зарождается в условиях взаимной информационной изоляции 

сообществ среди не знающих чужих обычаев людей. Предпочитаемые объек- 

ты ксенофобии могут быть различными: евреи, гастарбайтеры, сексуальные 

меньшинства, болельщики другого спортивного клуба, представители иной 

субкультуры и пр. Педагоги и психологи, изучающие это явление, обращают 

внимание на участившуюся в последнее время практику намеренной ее 

культивации как достаточно эффективного способа управления группой 

подростков или моло- дых людей на основе объединения общей идеей 

(например, создание «образа врага», разжигание ненависти по отношению к 

кому-либо) ради достижения собственных целей.  

Реакция протеста (оппозиции) - это одна из наиболее частых реакций 

в подростковом возрасте. Это непостоянная и преходящая реакция, 

характеризующаяся избирательностью и направленностью. Протестные 

формы поведения возникают у подростков в ответ на обиду, ущемленное 

самолюбие, недовольство требованиями или отношениями близких. Реакции 

протеста могут быть пассивными и активными. К реакциям пассивного 

протеста обычно относят отказ от еды, уходы, из дома, суицидальные 

попытки, замаскированную враждебность. Реакции активного протеста 

проявляются в форме непослушания, грубости, вызывающего, а иногда 

агрессивного поведения в ответ на различные психологические трудности 

(неправильные методы воспитания, устрашение, ущемление самолюбия, 

эмоциональная депривация, конфликтная ситуация в детском коллективе и 

др.). Активные реакции протеста выражаются и в стремлении делать назло, 

причинять вред человеку, который обидел подростка, с помощью оговоров, 

лжи, кражи, вплоть до жестоких поступков и даже убийства животного, 

принадлежащего этому человеку. Таким поведением подросток мстит 

обидчику. В отдельных случаях реакция протеста закрепляется и 

впоследствии распространяется на взрослых вообще. Тогда подросток 

проявляет протестную реакцию в разной обстановке, и сила его реакции не 

соответствует раздражителю.  

Реакция отказа - проявляется в отказе от общения, игр, приема пи- 

щи, выполнения домашних обязанностей или школьных уроков и др.  

Наиболее выраженно реакция отказа выражается, если ребенок 

попадает в условия, где все разительно отличается от его домашних условий 

и где с ним чрезмерно строги, наказывают его, он лишен любви и заботы. 

Подросток переживает «потерю перспективы», испытывает чувство 

отчаяния, в его поведении отмечаются отсутствие стремления к контактам с 

окружающими, страх всего нового, пассивность, отказ от обычных желаний и 



2 
 

стремлений («отказ от притязаний»), спонтанность, нередко бездумный 

характер: ответов. В некоторых случаях спонтанность подростка, снижение 

интереса к окружающему, бездумные ответы могут создавать впечатление 

умственной отсталости. Если ситуация меняется и подросток оказывается в 

благоприятных для него условиях, то его поведение нормализуется.  

Реакция имитации - изменение поведения, связанное с подражанием 

поведению окружающих, которые обладают авторитетом в глазах ребенка 

или подростка. В детском возрасте чаще всего имитируется форма поведения 

родителей и воспитателей, в подростковом – формы поведения более 

старших подростков, особенно обладающих так называемыми лидерскими 

качествами, а также взрослых, имеющих какие-либо качества идеала, 

созданного воображением подростка. Реакциям имитации принадлежит 

важная роль в формировании характера и личности в целом. Вместе с тем 

они могут становиться источником возникновения асоциального поведения 

(сквернословие, бродяжничество, хулиганские поступки, мелкое воровство), 

а также многих вредных привычек, таких как курение, употребление 

алкоголя, наркотиков и т.п. В отличие от взрослых, подростки еще не умеют 

использовать чужой негативный опыт. Они не осознают, что такое 

преступление, закон, тюрьма и все, с этим связанное. Подростки не знают и 

не боятся социальных последствий правонарушений. Склонность к 

возникновению социально отрицательных реакций имитации особенно 

велика у подростков с чертами эмоционально-волевой неустойчивости.  

Реакция группирования со сверстниками - проявляется в 

стремлении подростков образовывать более или менее стойкие спонтанные 

группы, в которых устанавливаются определенные неформальные 

отношения, имеются свои лидеры и исполнители, происходит более или 

менее естественное распределение ролей, в основе которого чаще всего 

лежат индивидуальные особенности личности подростков. Склонностью 

подростков к группированию объясняют факт преобладания групповых 

правонарушений. Повышенная склонность к объединению в группы с 

подростками, отличающимися асоциальным поведением, считается 

характерной чертой детей с так называемой педагогической запущенностью. 

Многие крайние нарушения поведения подростков (за исключением 

тяжелых психических заболеваний) вызваны неправильным поведением 

родителей. Бывает, что родители не только некритичны к своим «методам» 

воспитания детей, но чаще всего винят в этом самого ребенка или его 

сверстников, которые «втянули» его в плохую компанию. Большая часть 

вышеописанных поведенческих реакций свойственны подавляющему 

большинству подростков и могут не принимать крайних форм. 

Патологическим поведение становится, когда реакции распространяются за 

пределы той ситуации и микрогруппы, где они возникли, если они 

сопровождаются невротическими расстройствами и затрудняют или 

нарушают социальную адаптацию. От того, как отвечает подросток на 

предъявляемые ему требования среды, какие способы и стили преодоления 
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стресса у него проявляются и закрепляются, зависит развитие личности в 

подростковый период и ее дальнейшие перспективы. Таким образом, из всего 

вышесказанного можно сделать вывод о том, что среди причин 

распространения экстремизма можно выделить две основные: это социально-

политические условия, складывающиеся в обществе, и причины психолого-

педагогического характера, а именно: низкий культурный уровень подро- 

стков, недостаток знаний о причинах, видах и целях экстремистской 

деятельности, неразвитость коммуникативных навыков и навыков 

саморегуляции, низкая самооценка и т.д. Поэтому важную роль в 

предотвращении распространения экстремистских настроений в 

подростковой среде играют: 

– во-первых, в формировании толерантного сознания у подростков, 

которое в свою очередь способствует осознанию ими личной 

ответственности за будущее страны и, как следствие повышению уровня их 

социальной активности; 

 – во-вторых, в воспитании у подростков личностных качеств 

«самости» (самоопределения, самосовершенствования, самовоспитания и 

самореализации). 

Наиболее опасным, с точки зрения вхождения в поле экстремистской 

активности, является возраст от 14 до 22 лет. На это время приходится 

наложение двух важнейших психологических и социальных факторов. В 

психологическом плане подростковый возраст и юность характеризуются 

развитием самосознания, обострением чувства справедливости, поиском 

смысла и ценности жизни. Именно в это время подросток озабочен желанием 

найти свою группу, поиском собственной идентичности, которая 

формируется по самой примитивной схеме «мы»— «они». Также ему 

присуща неустойчивая психика, легко подверженная внушению и 

манипулированию. В социальном плане большинство молодых людей в 

возрасте от 14 до 22 лет оказываются в позиции маргиналов, когда их 

поведение не определено практически никакими социально-экономическими 

факторами (семья, собственность, перспективная постоянная работа и др.).  

Экстремизм (от фр. extremisme, от лат. extremus – крайний), – это при- 

верженность крайним взглядам и в особенности мерам (обычно в политике). 

Среди таких мер можно отметить провокацию беспорядков, гражданское не- 

повиновение, террористические акции, методы партизанской войны. В качест 

ве теоретико-идеологического обоснования экстремизма выступает комплекс 

радикальных идейных установок и воззрений, оправдывающих применение 

насилия в различной форме для достижения преимущественно политических 

целей. Наиболее радикально настроенные экстремисты часто отрицают в 

принципе какие-либо компромиссы, переговоры, соглашения. Идеология 

экстремизма отрицает инакомыслие, жестко утверждает собственную 

систему политических и религиозных взглядов. От своих сторонников 

экстремисты требуют слепого повиновения и исполнения любых, даже самых 

абсурдных приказов и инструкций. Аргументация экстремизма обращена не 
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к разуму, а к предрассудкам и чувствам людей. Доведенная до крайности 

идеологизация экстремистских действий создает особый тип сторонников 

экстремизма, склонных к самовозбуждению, потере контроля над своим 

поведением, готовых на любые акции, на нарушение норм, сложившихся в 

обществе. 

Экстремистское сообщество – группа лиц, организованная для 

подготовки или совершения преступлений экстремистской направленности.  

Экстремистская организация – общественное или религиозное объе- 

динение либо иная организация, в отношении которых судом принято реше- 

ние о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением ими 

экстремистской деятельности.  

Экстремистские материалы – предназначенные для обнародования 

документы либо информация, призывающие к осуществлению 

экстремистской деятельности либо обосновывающие или оправдывающие 

необходимость осуществления такой деятельности, в том числе труды 

национал-социалистской рабочей партии Германии, фашистской партии 

Италии, публикации, обосновывающие или оправдывающие национальное и 

(или) расовое превосходство либо оправдывающие практику совершения 

военных или иных преступлений, направленных на полное или частичное 

уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной 

или религиозной группы. 

 
 


