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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Гражданское население в 

противодействии распространения идеологии терроризма» (далее ─ Программа) 

составлена в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 федеральным компонентом государственных образовательных стандартов, 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденным Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 

года № 1089; 

 требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897, с 

изменениями) к результатам освоения основной образовательной 

программы; 

 методическими рекомендациями по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности, разработанные в рамках реализации приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное образование для детей» Институтом 

образования ФГАУ ВО «национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» совместно с ФГБОУ ВО «Московский 

государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина»; 

 основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «СОШ № 10»; 

 пунктом 4.6. Комплексного плана противодействия идеологии терроризма 

в Российской Федерации на 2013 – 2018 гг. (далее ─ Комплексный план), 

 Дополнительной образовательной программой «Гражданское население в 

противодействии распространения идеологии терроризма» (Москва, 

2015г.). 

 

Основные цели и задачи реализации Программы. 

 

Стратегическая цель настоящей Программы заключается в формировании 

социально-политических компетенций учащихся посредством правильного 

понимания и умения теоретически различать виды терроризма в процессе 

изучения таких базовых понятий, как: терроризм, идеология терроризма, 



террористическая угроза, террористический акт, международный терроризм, 

экстремизм, сепаратизм, ксенофобия, мигрантофобия, национализм, шовинизм, 

межнациональные и межконфессиональные конфликты, информационная среда, 

национальная безопасность, безопасность личности, культура межнационального 

общения и др. 

Совершенно очевидно, что для того, чтобы противостоять распространению 

идеологии терроризма учащимся необходимо четко знать его сущность, 

разновидности, а также ключевые составные части преступной террористической 

идеологии (речь идет, прежде всего, об идеологиях экстремистской 

направленности). 

Кроме того, целью этой Программы является формирование коммуникативной, 

социально-психологической, социально-правовой, информационной и социально-

личностной компетенций у учащихся. 

Исходя из изложенного ранее, данная Программа ориентирована на решение 

следующих задач. 

1. Теоретические задачи: 

 знание основных угроз национальной безопасности России, правовых основ 

обеспечения безопасности, нормативно-правовой базы и программных 

документов в сфере противодействия экстремизму и терроризму 

(политическая грамотность); 

 понимание основных форм социально-политического насилия (социально-

политическая компетентность); 

 изучение видов экстремизма и терроризма, сущности международного 

терроризма, включая условия и причины их появления и развития, знание 

задач системного изучения угроз общественной безопасности, принципов 

прогнозирования и ранней диагностики террористических актов, методов 

предотвращения, нейтрализации и надежного блокирования их 

деструктивных форм, разрушительных для общества (методологическая 

грамотность); 

 создание представления о процессе ведения «информационных» войн и 

влиянии этого процесса на дестабилизацию социально-политической и 

экономической обстановки в регионах Российской Федерации 

(информационная компетентность); 

 воспитание уважительного отношения к различным этнокультурам  

и религиям (коммуникативная компетентность); 

 знание основных рисков и угроз национальной безопасности России 

(информационная компетентность). 

2. Практические задачи: 



 умение выявлять факторы формирования экстремистских взглядов 

и радикальных настроений в молодежной среде (информационная 

компетентность); 

 формирование умений по антитеррористической пропаганде в молодежной 

среде, учету социально-экономических аспектов профилактики 

экстремизма и терроризма (коммуникативная компетентность); 

 знание конституционных прав и обязанностей граждан, правовых основ 

обеспечения безопасности (социально-правовая компетентность); 

 предотвращение распространения радикально-религиозных воздействий на 

молодежь, уважительного отношения к этнокультурам и религиям 

(коммуникативная, информационная компетентность); 

 умение критически оценивать информацию, отражающую проявления 

терроризма в России и в мире в целом (информационная компетентность); 

 повышение стрессоустойчивости за счет развития субъектных свойств 

личности (социально-психологическая компетентность). 

3. Воспитательные задачи (формирование социально-личностных 

компетенций): 

 формирование гражданственности, патриотизма, социальной активности у 

учащихся; 

 формирование представления о роли семейного воспитания 

в преодолении негативных этноконфессиональных установок; 

 создание представления о межкультурном и межконфессиональном диалоге 

как консолидирующей основе людей различных национальностей и 

вероисповеданий в борьбе против глобальных угроз терроризма; 

 выработка умения, готовности и способности к взаимодействию в 

поликультурной и инокультурной среде. 

 

Актуальность, перспективность Программы. 

 

Реализация данной Программы обусловлена насущной необходимостью 

формирования у учащихся общих представлений о внешней и внутренней 

политике, проводимой Российской Федерацией в сфере обеспечения 

национальной безопасности в тесной увязке с проблемами, связанными с 

организационными и правовыми аспектами противодействия идеологии 

терроризма и религиозно-политического экстремизма в современных условиях. 

Если говорить об актуальности противодействия распространения идеологии 

терроризма, то следует подчеркнуть, что в настоящее время в России получили 

распространение различные проявления экстремизма и терроризма, которые 



провоцируют нестабильность в обществе, способствуют ослаблению российской 

государственности, порождают в отдельных субъектах РФ сепаратистские 

настроения и создают для экстремистов и террористов благоприятную 

возможность реализации их целей и задач. 

Важно также констатировать, что реальная социальная ситуация в мире и нашей 

стране в настоящее время такова, что крайне примитивные экстремистские идеи 

могут служить взрывоопасной основой в зарождении различного рода 

социальных конфликтов, вплоть до такого как, терроризм. Об этом 

свидетельствуют материалы международной конференции высокого уровня по 

борьбе с насильственным экстремизмом, которая состоялась в феврале 2015 года 

в США. Данный Саммит собрал высокопоставленных представителей органов 

государственной власти из более чем 60 стран в целях объединения усилий в 

борьбе с угрозами, исходящими от воинствующего насильственного экстремизма 

и особенно помешать радикализации сознания молодых людей экстремистскими 

группировками1. 

Именно поэтому, сейчас, как свежий воздух, нужны новые идеи, которые могли 

бы монолитно сплотить все слои российского общества, а для этого необходимо 

вести постоянную образовательную и воспитательную работу в обществе и, 

особенно, среди молодежи. 

В контексте изложенного следует обратить внимание на необходимость 

идеологического воспитания современной молодежи, и, прежде всего, на 

формирование антитеррористической идеологии в образовательной среде. 

Исходя из необходимости введения антиэкстремистской идеологии и практики, 

подготовлена данная Программа, которая направлена на формирование у 

учащихся знаний основных признаков проявления экстремизма в молодежной 

среде, правовых и социальных способов противостояния экстремизму и 

терроризму; умений различать девиантное и экстремистское поведение, включая 

владение навыками действия в экстремальных ситуациях, проведения 

профилактической работы по противодействию экстремизму и терроризму. 

В Программе раскрываются сущность и теоретические проблемы экстремизма и 

терроризма, истории распространения включая опыт противодействия 

экстремизму и терроризму в мире и России на современном этапе. 

Программа «Гражданское население в противодействии распространению 

идеологии терроризма» призвана помочь учащимся в выработке своеобразного 

«иммунитета» против идеологии и практики экстремизма и терроризма. Для этого 

предполагается сочетание традиционных и активных методов обучения, разбор 

программ профилактики экстремизма, подготовка информационных материалов 

по предупреждению экстремизма (листовки, буклеты) проведение 

просветительских мероприятий (круглый стол, дебаты и пр.) 

Данная Программа является инновационным учебным продуктом, поскольку, во-

первых, рассматривает учащихся как неотъемлемую часть гражданского 



населения, входящего в качестве одного из базовых элементов в сложную 

социальную систему. 

Во-вторых, исходя из аксиоматического тезиса, согласно которому современный 

терроризм представляет собой сложный социально-политический феномен, в 

основу этой Программы положен междисциплинарный подход к 

рассматриваемой проблематике, основанный на профессиональном 

взаимодействии преподавателей различных гуманитарных 

и прикладных дисциплин: истории, обществознания, психолога, социального 

педагога, преподавателя ОБЖ и др. 

В-третьих, концептуальный вектор настоящей Программы направлен, прежде 

всего, на выработку иммунитета у учащихся к вербовочной пропаганде, 

проводимой представителями террористических организаций, деятельность 

которых запрещена на территории Российской Федерации, в частности «ИГИЛ». 

В-четвёртых, в (научный) оборот вводится новый термин «зеркальная 

межнациональная толерантность», который представляет собой новую 

идеологему, маркированную позитивным смыслом (контентом) и 

недвусмысленно обозначающую «двустороннее движение» в процессе 

реализации истинного смысла понятия «толерантность». 

 

Возраст и контингент детей. 

Настоящая Программа разработана для организации внеурочной деятельности 

социальной направленности учащихся 8-9 классов (14-16 лет) 

общеобразовательных учреждений и ориентирована на формирование у них основ 

антитеррористической идеологии. Сроки реализации программы: 2 года. 

Количество обучающихся в группе: 12-15 человек. 

 

Режим проведения занятий. 

 

На реализацию программы отводится 68 час, 34 часа в 8 классе и 34 часа в 9 классе 

по 1 часу в неделю. 

 

Формы и методы обучения 

В процессе реализации данной Программы предполагается использовать 

следующие интерактивные формы и методы обучения: коммуникативно-

диалоговые (беседа-дискуссия), имитационно-игровые (ролевые игры, 

профилактические тренинги), инфокоммуникационные (электронные средства 

поддержки и развития образовательного процесса, цифровые образовательные 

ресурсы, слайд-лекции). 



Итоговой формой контроля является зачет, защита индивидуального 

исследования на школьной научно-практической конференции или творческого 

проекта. 

 

Планируемые результаты обучения по программе учащимися включают: 

 

Личностные: 

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с 

возрастными возможностями; 

 формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой 

проблеме, проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, эмпатии как понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

 уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, 

понимание важной роли взаимодействия народов; 

 соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

 следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии 

с возрастными возможностями; 

 обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других 

обучающихся под руководством педагога; 

 расширение опыта конструктивного взаимодействия в школьном и 

социальном общении. 

Метапредметные: 

 формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и 

познавательной деятельности; 

 планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных 

целей, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать 

правильность решения учебной задачи; 

 работать с учебной и дополнительной информацией (анализировать 

графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную и другую 

информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, формулировать и 

обосновывать выводы и т. д.); 



 собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, 

критически оценивать её достоверность с помощью педагога; 

 использовать современные источники информации — материалы на 

электронных носителях: находить информацию в индивидуальной 

информационной среде, среде образовательного учреждения, в 

федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 

Интернете под руководством педагога; 

 использовать ранее изученный материал для решения познавательных 

задач; 

 ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по 

изученному материалу; 

 определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, с 

помощью учителя выбирать основания и критерии для классификации и 

обобщения; 

 логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с 

заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

 применять исследовательские умения при решении поисковых задач; 

 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных видах публичных выступлений, в том числе с использованием 

наглядности (высказывания, монолог, беседа, сообщение, презентация, 

участие в дискуссии и др.), а также в форме письменных работ; 

 использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 

презентации информации; 

 планировать этапы выполнения проектной работы, распределять 

обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и 

контролировать качество выполнения работы; 

 выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и 

качество выполнения задания; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

 определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий 

результат. 

Предметные: 

 знать содержание основных понятий безопасности; 

 представлять из чего складываются основные элементы национальной 

безопасности Российской Федерации и какие угрозы и опасности 

подрывают национальные интересы современной России. 



 иметь отчетливые представления о природе возникновения 

и развития различных видов вызовов и угроз безопасности общества, 

и, особенно, таких как экстремизм и терроризм; 

 правильно понимать сущность таких понятий как «терроризм» 

и «идеология терроризма»; знать разновидности терроризма, факторы его 

возникновения и уметь их выявлять; 

 адекватно понимать, что имеется в виду, кода речь идет 

о «молодежном экстремизме», уметь ориентироваться в главных аспектах 

данной проблемы; 

 иметь общее представление о социальных конфликтах и способах их 

разрешения в сферах межнационального и межрелигиозного 

противостояния, а также профилактики ксенофобии, мигрантофобии и 

других видов экстремизма в образовательной среде; 

 понимать роль средств массовой информации в формировании 

антитеррористической идеологии у молодежи. 

 анализировать наличие и рост экстремизма и терроризма в регионе, 

выявлять причины и условия существования террористической угрозы; 

 составлять предложения и рекомендации по противодействию терроризму 

для органов государственной власти, негосударственных политических и 

общественных организаций, основным религиозным конфессиям; 

 строить профессиональную деятельность на основе требований 

законодательных и нормативно-правовых документов в сфере безопасности 

и противодействия террористической угрозе; 

 методически грамотно осуществлять поиск в сфере противодействия 

террористической угрозе и использовать ее в профессиональной 

деятельности; 

 ориентироваться в современной государственной, региональной и 

международной системе противодействия терроризму; 

 формирование представлений о судьбах народов, населяющих территорию 

России; 

 использование знаний о месте и роли России в сфере противодействия 

терроризму и экстремизму; 

 поиск в различных источниках (в правовые документы, публицистических 

произведений и др.) и анализ информации о событиях и явлениях, 

связанных с террористической угрозой, с использованием понятийного и 

познавательного инструментария социальных наук; 

 использование приёмов исторического анализа (сопоставление и 

обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и 

результатов деятельности персоналий и др.); 



 сопоставление с помощью учителя различных версий и оценок событий и 

личностей, с опорой на конкретные примеры; определение и аргументация 

собственного отношения к дискуссионным проблемам терроризма; 

 систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление 

её результатов как по программе в целом, так и по отдельным тематическим 

блокам; 

 формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни. 

Содержание программы 

8 класс 

Раздел 1. Сущность современного терроризма, идеология, типология и его 

крайняя общественная опасность. 

 

Тема 1. Исторические корни и эволюция терроризма. 

Предыстория терроризма. Идейные основы европейского революционного 

террора. Первый теоретик терроризма (М. Робеспьер). Политический террор. 

Истоки терроризма в России. Революционный террор в России (вторая треть ХIХ 

─ начало ХХ вв.). Американский рок. Османская модель. «Белый» и «красный» 

террор в России. 

 

Тема 2. Современный терроризм: понятие, сущность, разновидности. 

 

Определение понятия «терроризм». Общая характеристика терроризма как 

идеологии насилия. Зарубежный опыт законодательного определения терроризма. 

Виды терроризма: революционный, политический, националистический, 

религиозный, информационный. Цели террористической деятельности. 

Последствия террористической деятельности. 

Особенности современного терроризма. Глобализация террористических угроз. 

Современные террористические организации, их идеология, источники 

финансирования. 



Незаконная миграция как одна из главных причин ксенофобии и мигрантофобии. 

Структурные элементы терроризма. Разновидности терроризма. Природа 

этнорелигиозного терроризма. 

Тема 3. Экстремизм и терроризм в России. 

 

Полиэтничность, поликонфессиональность и поликультурность России. 

Конституция и законы Российской Федерации об экстремизме. Права и свободы 

граждан, нарушаемые деятельностью экстремистских организаций. 

Ответственность, предусмотренная за определенные виды экстремисткой 

деятельности. 

Правоприменительная практика «Закона об экстремизме». Список 

информационных материалов, запрещенных к распространению на территории 

РФ. Список организаций, деятельность которых запрещена или приостановлена 

на территории РФ. 

Коррупция как один из ключевых факторов возникновения идеологии терроризма 

в современной России. 

Финансирование экстремистских, террористических организаций. Негативные 

последствия деятельности религиозно-политических экстремистов для 

общественной стабильности и государственной безопасности Российской 

Федерации. 

Террористические акты в России: вооруженные нападения на Дагестан, 

Ингушетию, на Нальчик, захваты школы в Беслане, здания «Норд-Ост» в Москве, 

взрывы домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске. 

Этапы распространения экстремизма в ЮФО. Организационное оформление 

экстремистских организаций и группировок. Деятельность Северокавказского 

филиала «Исламской партии возрождения». 

Открытые формы противостояния между представителями экстремизма и 

государственных структур, муниципальных объединений. Первая чеченская 

война 1994-1996 гг. 

Вторжение международных бандформирований в Дагестан в августе-сентябре 

1999 г. Принятие в Дагестане, Ингушетии и Карачаево-Черкессии законов, 

запрещающих деятельность экстремистских группировок. 

Закрытие филиалов многочисленных международных благотворительных 

фондов, оказывавших значительную финансовую, материальную и 

организационную помощь экстремистским группировкам в регионе. Ликвидация 

легальных структур экстремистских группировок и переход их на нелегальную 

деятельность. Применение тактики «слепого» террора. Сохранение тенденции к 

дальнейшему распространению религиозно-политического экстремизма в ЮФО. 

 



 

 

Тема 4. Религиозно-политический экстремизм в Дагестане. 

 

Идеологи радикального ислама в Дагестане. Ахмад-Кади Ахтаев (1942-1998) – 

идеолог умеренного крыла радикального ислама. Критика его религиозно-

политического мировоззрения. Идеологии религиозно-политического 

экстремизма АнгутаАнгутаев, Багаутдин Магомедов, Магомед Тагаев, Мухаммад 

Сурхай, Махач (Ясин) Расулов, Раппани Халилов и др., и критический анализ их 

религиозно-политических взглядов. 

Ваххабитские анклавы в Дагестане: Карамахинская зона Буйнакского района. 

Нападение международных бандформирований на Дагестан. Хроника событий 

августа-сентября 1999 г. в Дагестане. «Исламская Шура Дагестана». Военные 

действия в Цумадинском, Ботлихском, Новолакском районах. Ликвидация 

ваххабитского анклава в Кадарской зоне. Теракт в г. Буйнакске. Результаты 

нападения международных бандформирований в 1999 г. Геополитическое 

значение победы над бандформированиями. 

«Джамаат шариат» и его лидеры Расул Макашарипов, Раппани Халилов, 

Гаджимагомед Исмаилов, Ильгар Моллачиев. Критический анализ их взглядов. 

Идеологическое наполнение терроризма в Дагестане. Религиозно-политический 

ислам в современном Дагестане: состояние и проблемы. 

 

Тема 5. Международный терроризм как глобальная геополитическая проблема 

современности. 

Сущность и идеология современного международного терроризма. 

Международное сотрудничество в противодействии терроризму. Глобальная 

контртеррористическая стратегия ООН. Международная стратегия 

противодействия идеологии терроризма в условиях глобализации. 

Международный опыт профилактики терроризма. 

 

Тема 6. Виды экстремистских идеологий как концептуальных основ идеологии 

терроризма. 

 

Идеология крайнего национализма (шовинизма). Идеология расизма. Идеология 

неонацизма. Идеология сепаратизма. Идеология ваххабизма. Общие негативные 

антиобщественные качества (антигуманизм, ставка на насилие и др.). 

 



Тема 7. Особенности идеологического влияния террористических сообществ на 

гражданское население. 

 

Специфика преступных идеологем террористов. Особенности их лозунгов, 

методов «защиты» веры, этнонациональных прав, интересов личности. 

Региональные особенности распространения идеологии терроризма. Факторы, 

влияющие на формирование идеологии участников террористических групп и 

организаций, а также их пособников и сочувствующих. 

 

Тема 8. Идеология терроризма и «молодежный» экстремизм. 

 

Понятие и сущность «молодежного экстремизма». Причины «молодежного 

экстремизма». Факторы, оказывающие наиболее существенное влияние на 

формирование «молодежного экстремизма». Основные формы проявления 

«молодежного экстремизма». Отличие «молодежного экстремизма» от 

экстремизма вообще. 

 

Раздел 2. Формирование антитеррористической идеологии как фактор 

общественной безопасности в современной России. 

 

Тема 1. Современная нормативно-правовая база противодействия терроризму в 

Российской Федерации. 

 

Правовые основы и принципы государственной политики в сфере 

противодействия терроризму. Особенности государственной политики по 

противодействию терроризму в современной России. Юридические и 

организационные аспекты профилактики терроризма и борьбы с ним, 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма. 

Федеральный закон «О противодействии терроризму» от 6 марта 2006 года № 35-

Ф3. Сущность основных понятий и терминов, применяемых в указанном 

законодательном акте. 

Тема 2. Общественная безопасность как часть национальной безопасности 

Российской Федерации. 

 

Сущность понятия «национальная безопасность». Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года. Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года. 



Сущность понятия «общественная безопасность». Правовая основа обеспечения 

общественной безопасности в РФ. Концепция общественной безопасности в 

Российской Федерации от 20 ноября 2013 года. 

Терроризм как один из основных источников угроз общественной безопасности в 

современной России. 

Обеспечение безопасности граждан России с учетом террористических угроз 

глобального характера. Функционирование государства и общества в режиме 

повышенной террористической опасности. 

Психологические цели террористов. Проблемы стокгольмского синдрома. 

Рекомендации населению по поведению на случай террористических актов. 

Культура безопасности жизнедеятельности. Меры личной безопасности в 

условиях террористических угроз. Правила поведения при обнаружении 

подозрительных предметов. Реагирование на террористические атаки с 

применением химического, биологического, радиологического и ядерного 

оружия. Способы противостояния стрессовым факторам. 

 

9 класс 

Раздел 3. Противодействие экстремизму и терроризму 

 

Тема 1. Противодействие экстремизму и терроризму 

 

Проблемы нейтрализации экстремизма, предупреждения и пресечения 

проявлений различных форм экстремистской активности, ограничения его 

действий, ликвидация порождающих его развитие факторов и усиление 

конституционных мер противодействия. Проблемы разработки стратегии 

противодействия экстремизму в религиозной сфере. Дифференциация 

религиозно-политического экстремизма на умеренный, радикальный и 

ультрарадикальный. 

Роль федеральных, региональных органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, правоохранительных органов, общественных, 

партийных, религиозных объединений, научных учреждений, средств массовой 

информации России в противодействии религиозно-политическому экстремизму 

и терроризму. 

Цели и задачи работы «Межведомственной антитеррористической комиссии» 

(1997-1998), «Федеральной антитеррористической комиссии Российской 

Федерации» (1998-2006), «Национального Антитеррористического комитета» 

(действует с 2006 г.). Создание Антитеррористических комиссий в субъектах 

Российской Федерации. Результаты борьбы правоохранительных органов с 

религиозно-политическими экстремистами. 



Роль этноконфессиональной толерантности как основы межэтнического и 

межрелигиозного общения и согласия, мирного сосуществования и 

сотрудничества различных народов и конфессий в рамках единого 

территориального и религиозного пространства России. 

Интеллигенция о противодействии религиозно-политическому экстремизму в 

России. Мусульманское духовенство против идеологии религиозно-

политического экстремизма. 

Рекомендации по повышению эффективности противодействия идеологии и 

практике религиозно-политического экстремизма. 

 

Тема 2. Международный опыт противодействия терроризму. 

 

Международный терроризм как вызов безопасности мирового сообщества. 

Межгосударственное сотрудничество и его роль в борьбе с терроризмом. 

Роль ООН в выработке и реализации стандартов в сфере предупреждения и 

пресечения терроризма. Глобальная контртеррористическая стратегия ООН, ее 

задачи. Целевая группа по осуществлению контртеррористической стратегии, ее 

цели, задачи и функции. 

Конвенция Совета Европы «О предупреждении терроризма» (27 января 1977 г.); 

Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма (9 декабря 

1999 г.). Шанхайская Конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 

экстремизмом (15 июня 2001 г.). 

Опыт контртеррористической деятельности спецслужб Израиля и США. 

Деятельность Антитерроритстического центра государств-участников 

Содружества Независимых Государств. 

Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту 

воздушных судов (Токио, 14 сентября 1963 года); Конвенция о борьбе с 

незаконным захватом воздушных судов (Гаага, 16 декабря 1970 года); Конвенция 

о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности 

гражданской авиации (Монреаль, 23 сентября 1971 года); Конвенция о 

предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся 

международной защитой, в том числе дипломатических агентов (Нью-Йорк, 14 

декабря 1973 года); Европейская конвенция о пресечении терроризма (Страсбург, 

27 января 1977 года); Международная конвенция о борьбе с захватом заложников 

(Нью-Йорк, 17 декабря 1979 года); Конвенция о борьбе с незаконными актами, 

направленными против безопасности морского судоходства (Рим, 10 марта 1988 

года); Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом (Нью-Йорк, 

15 декабря 1997 года); Международная конвенция о борьбе с финансированием 

терроризма (принята резолюцией 54/109 Генеральной Ассамблеи ООН от 9 

декабря 1999 года) и др. 



Список организаций Госдепартамента США, которых он официально считает 

террористами. 

 

Тема 3. Основы антитеррористической политики России. 

 

Государственная стратегия противодействия терроризму. Задачи по реализации 

стратегии. Основные принципы противодействия терроризму в Российской 

Федерации. Законодательная и нормативно-правовая база борьбы с терроризмом 

в России. 

Органы государства, осуществляющие противодействие терроризму, их 

компетенции, задачи и функции. Национальный антитеррористический комитет. 

Роль гражданского общества, политических партий, общественных организаций 

и объединений в борьбе с терроризмом. 

Государственная идеология противодействия терроризму. Формы и методы 

противодействия терроризму: профилактика терроризма, борьба с терроризмом, 

минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма, создание 

антитеррористической идеологии. 

Список Генеральной прокуратуры Российской Федерации действующих на 

территории России террористических организаций, наносящих наибольший 

ущерб безопасности Российской Федерации. 

Региональное законодательство по противодействию религиозно-политическому 

экстремизму. Закон Республики Дагестан от 16 сентября 1999 года №15 «О 

запрете ваххабитской и иной экстремистской деятельности на территории 

Республики Дагестан. 

 

Тема 4. Роль информационной среды в противодействии терроризму. 

 

Возрастание роли информации в современном мире. Формирование 

информационной среды и информационного общества. Россия как часть 

глобального информационного общества. 

Глобальная информационная среда и ее роль в противодействии терроризму. 

Новые информационные технологии в противодействии терроризму. Роль средств 

массовой информации в формировании негативного образа террориста и 

негативного отношения общества к феномену терроризма. Российские 

информационные ресурсы по проблемам противодействия терроризму, их 

воздействие на общественное мнение. 

Кибертерроризм как продукт глобализации. Глобальное развитие 

информационных технологий. Двойственность роли информационно-



коммуникационных технологий. Злоупотребление высокими технологиями как 

фактор возникновения кибертерроризма. Сущность понятий кибертерроризма. 

Общая характеристика и отличительные черты от терроризма вообще. 

Противодействие кибертерроризму как важная государственная задача по 

обеспечению информационной безопасности гражданского населения. 

Интернет как сфера распространения идеологии терроризма. Социально 

важные функции Интернета: коммуникативная; интегрирующая; 

актуализирующая; геополитическая; социальная. Способы использования 

террористами Интернета. Общая характеристики террористических сообществ в 

Интернете. 

Интернет как идеологическая площадка для пропаганды, вербовки сторонников 

террористов, а также потенциальных исполнителей актов террора. Компьютерные 

игры как способ вовлечения подростков и молодежи в террористическую 

деятельность при помощи Интернета. 

Способы выявления признаков экстремизма в текстах СМИ, в сети Интернет, 

митинговой речи, наглядной агитации, в аудио-, видео- и текстовых 

информационных материалах. 

Социальная реклама и другие аудиовизуальные средства предупреждения 

населения об угрозе терактов и опасности экстремизма. Взаимодействие 

правоохранительных органов и населения по предупреждению экстремизма и 

терроризма. 

Законодательное противодействие распространению террористических 

материалов в Интернете. Международное законодательство. Международные 

стандарты в области предупреждения преступлений в информационно-

коммуникационной сфере. Конгрессы ООН по предупреждению преступности и 

обращению с правонарушителями. Конвенция Совета Европы «О 

киберпреступности» ETS № 185 от 23 ноября 2001 г. Международный опыт 

противодействия терроризму в сфере информационно-коммуникационных 

технологий. 

Российское законодательство. Закон РФ «О средствах массовой информации» от 

27 декабря 1991 года. Федеральный закон «О противодействии терроризму» от 6 

марта 2006 года. 

Проблемы экспертизы информационных материалов, содержащих признаки 

идеологии терроризма. Нормативно-правовая база и организационные аспекты 

назначения экспертиз информационных материалов, содержащих признаки 

идеологии терроризма (включая и материалы из Интернета). Сущность и 

особенности методики комплексных психолого-лингвистических экспертиз и 

методики комиссионных и комплексных лингвистических экспертиз. Сущность 

комплексных не правовых экспертиз. 

 



Тема 5. Культура межнационального общения как фактор противодействия 

терроризму. 

 

Межнациональное общение и культура межнационального общения. 

Межнациональные отношения в современной России: проблемы и перспективы. 

Факторы формирования культуры межнационального общения. Культура 

межнационального общения в современной России. 

Культура межнационального общения как условие обеспечения межэтнического 

согласия и диалога в Российской Федерации. Формирование культуры 

межнационального общения в молодежной среде как фактор выработки 

антиэкстремистских и антитеррористических установок сознания и поведения. 

 

Раздел 4. Воспитание патриотизма как фактор профилактики и 

противодействия распространения идеологии терроризма. 

 

Тема 1. Патриотизм ─ гражданское чувство любви и преданности Родине. 

 

Сущность понятия «патриотизм». Основные характеристики. Патриотизм как 

положительный нравственный принцип и антипод шовинизма. Участие 

социальных институтов (государства, школы, СМИ, семьи и др.) в формировании 

патриотизма. Семья и школа как основные социальные институты в сфере 

формирования патриотизма. Патриотизм ─ ключевой фактор идентичности и 

сопричастности учащихся к истории Родины. 

 

Тема 2. Межнациональная и межконфессиональная толерантность как 

составная часть патриотизма. 

 

Сущность понятия «толерантность». Общая характеристика и виды 

толерантности. Межнациональная толерантность и веротерпимость. 

«Зеркальная» межнациональная толерантность. Факторы, влияющие на 

формирование толерантности у обучающихся (учащихся). Общечеловеческие 

ценности и права человека. Гармонизация общечеловеческих и национальных 

ценностей. Взаимоотношения в семье как фактор воспитания толерантности у 

подростков (молодежи). Методы воспитания толерантности у обучающихся 

(учащихся), формирования гуманистических ценностей. Специфика воспитания 

толерантности у учащихся различного возраста. 

 



Тема 3. Формирование духовно-нравственных качеств учащихся (обучающихся) 

посредством проведения культурно-массовой и просветительской работы 

военно-патриотической направленности. 

 

Практические занятия (в виде участия молодежи в следующих мероприятиях): 

 Тренинг по профилактики ксенофобии «Может ли “чужой” стать своим?» 

 работа с ветеранами Великой Отечественной войны, труда, локальных 

войн и конфликтов. Проведение соответствующих акций: «Как живешь, 

ветеран?», «Забота» и т.п.; 

 проведение мероприятий по увековечиванию боевых традиций, памяти 

павших воинов в борьбе за Отечество; 

 участие в Парадах, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной 

войне; 

 участие в фестивалях военно-патриотической песни, рисунка и 

реконструкции военного костюма; 

 проведение экскурсий, «уроков Мужества»: посещение музеев, 

исторических комплексов городов боевой славы и др.. 

Календарно - тематическое планирование 

 

 

Наименование разделов и тем 

 

Количество 

часов 

 

8 класс 

 

Раздел 1. Сущность современного терроризма, идеология, 

типология и его крайняя общественная опасность. 

24 

Тема 1. Исторические корни и эволюция терроризма 2 

Тема 2. Современный терроризм: понятие, сущность, 

разновидности. 

 

3 

Тема 3. Экстремизм и терроризм в России. 5 

Тема 4. Религиозно-политический экстремизм в Дагестане. 2 



Тема 5. Международный терроризм как глобальная 

геополитическая проблема современности. 

3 

Тема 6. Виды экстремистских идеологий как концептуальных основ 

идеологии терроризма. 

3 

Тема 7. Особенности идеологического влияния террористических 

сообществ на гражданское население. 

2 

Тема 8. Идеология терроризма и «молодежный» экстремизм. 2 

Практическое занятие 2 

Раздел 2. Формирование антитеррористической идеологии как 

фактор общественной безопасности в современной России. 

7 

Тема 1. Современная нормативно-правовая база противодействия 

терроризму в Российской Федерации. 

2 

Тема 2. Общественная безопасность как часть национальной 

безопасности Российской Федерации. 

2 

Практическое занятие. 3 

Защита проектов. 3 

ВСЕГО: 34 

 

9 класс 

 

Раздел 3. Противодействие экстремизму и терроризму 

 

21 

Тема 1. Противодействие экстремизму и терроризму 

 

4 

Тема 2. Международный опыт противодействия терроризму. 3 

Тема 3. Основы антитеррористической политики России. 4 

Тема 4. Роль информационной среды в противодействии 

терроризму. 

8 

Тема 5. Культура межнационального общения как фактор 

противодействия терроризму. 

2 

Раздел 4. Воспитание патриотизма как фактор профилактики и 

противодействия распространения идеологии терроризма. 

10 



Тема 1. Патриотизм ─ гражданское чувство любви и преданности 

Родине. 

1 

Тема 2. Межнациональная и межконфессиональная 

толерантность как составная часть патриотизма. 

2 

Тема 3. Формирование духовно-нравственных качеств учащихся 

(обучающихся) посредством проведения культурно-массовой и 

просветительской работы военно-патриотической 

направленности. 

7 

Защита проектов. 3 

ВСЕГО: 34 

ИТОГО: 68 

 

 

Перечень формируемых универсальных учебных действий 

 

 

Наименование 

раздела 

Всег

о 

часо

в 

Перечень формируемых универсальных учебных 

действий 

Раздел 1. Сущность 

современного 

терроризма, 

идеология, 

типология и его 

крайняя 

общественная 

опасность. 

24 Личностные: 

 формирование адекватной позитивной 

осознанной самооценки; 

 развитие познавательных интересов, учебных 

мотивов; 

 формирование готовности  к сотрудничеству, 

оказанию помощи. 

 нравственно-этическая ориентация, в том числе 

и оценивание усваиваемого содержания (исходя 

из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

 Развитие морального сознания и 

компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам. 



Регулятивные: 

 способность к организации своей деятельности 

(самостоятельное составление плана 

выполнения заданий); 

 способность принимать, сохранять и следовать 

учебным целям; 

 умение действовать по плану; 

 готовность к преодолению трудностей; 

 принимать и сохранять учебную задачу, 

оценивать совместно с учителем результат своих 

действий. 

 принимают разные мнения, умеют работать в 

парах, контролирует деятельность партнера, 

коммуникации строят понятные для партнера. 

 учащиеся умеют оценивать свою работу, 

анализируют эмоциональное состояние от 

деятельности. 

Познавательные: 

 знакомство с понятиями, определениями 

иисторическими характеристиками 

революционного террора 

 иметь представление о современной ситуации, о 

сущности современного международного 

терроризма 

 знать классификацию экстремистских 

идеологий, специфику Идеологии террористов; 

 понимание смысла терминов; 

 понимание и одобрение правил поведения в 

обществе, уважение органов и лиц, охраняющих 

общественный порядок; 

 осознание конституционного долга и 

обязанностей гражданина своей Родины; 

 знаково-символическое моделирование 

(построение  схем, таблиц, создание планов, 

конспектов); 

 умение структурировать знания (создание 

кластеров, методика «ЗХУ» - знаю, хочу, умею) 



 умение осознанно строить речевые 

высказывания в устной и письменном виде; 

 анализ, синтез, классификация, подведение под 

понятие, установление причинно –следственных 

связей, построение логической цепочки 

рассуждений, доказательство; 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения 

проблем творческого и поискового характера; 

 применять правила и пользоваться 

инструкциями; 

 контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности. 

  Коммуникативные: 

 постановка вопросов – инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации, 

умение с достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и  условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 

 умение вступать в диалог (задавать вопросы 

учителю, одноклассникам, отвечать на 

вопросы); 

 умение договариваться, находить общее 

решение  (работа в парах,  группах); 

 понимание возможности различных позиций 

(выполнение задания разными способами, 

предположение ответов); 

 уважение к другой точке зрения; 

 умение доказывать свою позицию; 

 согласование усилий по достижению общих 

целей (работа в группах, группах,  проектная 

деятельность). 

Раздел 2. 

Формирование 

антитеррористичес

7 Личностные: 



кой идеологии как 

фактор 

общественной 

безопасности в 

современной 

России. 

 оценивать собственную учебную деятельность: 

свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины неудач; 

 развитие морального сознания и компетентности 

в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора 

 Формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания. 

Регулятивные: 

 планировать свои действия на отдельных этапах 

работы над заданием; 

 удерживать цель деятельности до получения ее 

результата; 

 оценивать (сравнивать с эталоном) результаты 

деятельности; анализировать собственную 

работу: соотносить план и совершенные 

операции, выделять этапы и оценивать меру 

освоения каждого, находить ошибки, 

устанавливать их причины; 

 умение контролировать процесс и результаты 

своей деятельности; 

 оценивать уровень владения тем или иным 

учебным действием (отвечать на вопрос «что я 

не знаю и не умею?»). 

Познавательные: 

 дать понятия о законах в сфере антитеррора, 

понятия об общественной безопасности; 

 выбор оснований, критериев для сравнения, 

оценки и классификации объектов, 

установление причинно-следственных 

связей,  построение логической цепи 

рассуждений, доказательство; 



 понимать и применять полученную 

информацию при выполнении заданий; 

 проявлять индивидуальные творческие 

способности при выполнении задания; 

 преобразовывать объект: импровизировать, 

изменять, творчески переделывать; 

 сравнивать различные объекты: выделять из 

множества один или несколько объектов, 

имеющих общие свойства; сопоставлять 

характеристики объектов по одному 

(нескольким) признакам; 

 выявлять сходство и различия объектов; 

 поиск и выделение необходимой информации 

(анализ задачи, нахождение заданной 

информации, проектная деятельность) 

 Выявлять варианты причин и следствий, 

логическую последовательность. 

 Представлять мотивы поступков людей 

 Толерантно определять своё отношение к иным 

позициям. 

Коммуникативные: 

 включаться в диалог, в коллективное 

обсуждение, проявлять инициативу и 

активность, слушать собеседника; 

 обращаться за помощью; 

 формулировать свои затруднения; 

 помощь и сотрудничество; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Раздел 3. 

Противодействие 

экстремизму и 

терроризму 

21 Личностные: 

 оценивать собственную учебную деятельность: 

свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины неудач; 

 применять правила делового сотрудничества: 

сравнивать разные точки зрения; 



 считаться с мнением другого человека. 

 применять правила делового сотрудничества: 

сравнивать разные точки зрения; 

 проявлять терпение и доброжелательность в 

споре (дискуссии). 

 ориентация в социальных ролях и 

межличностных отношениях. 

Регулятивные: 

 планировать свои действия на отдельных этапах 

работы над проектом; 

 удерживать цель деятельности до получения ее 

результата; 

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку 

результатов своей деятельности; 

 (сравнивать с эталоном) результаты 

деятельности; 

 анализировать причины успеха/неуспеха, 

анализировать собственную работу: соотносить 

план и совершенные операции, выделять этапы 

и оценивать меру освоения каждого, находить 

ошибки, устанавливать их причины; 

 оценивать уровень владения тем или иным 

учебным действием (отвечать на вопрос «что я 

не знаю и не умею?»). 

Познавательные: 

 выбор необходимой информации, установление 

причинно-следственных связей, 

 восприятие визуальной и смысловой 

информации, правовой информации 

 формирование представления о методах 

экспертизы 

 проявлять индивидуальные творческие 

способности при выполнении задания; 

 моделировать различные отношения между 

объектами; 



 применять таблицы, схемы, модели для 

получения информации; 

 выявлять особенности (качества, признаки) 

разных объектов в процессе их рассматривания 

(наблюдения); 

 анализировать результаты опытов, 

элементарных исследований; 

 воспроизводить по памяти информацию, 

необходимую для решения учебной задачи. 

 устанавливать причинно- следственные связи и 

зависимости между объектами, их положение в 

пространстве и времени; выполнять учебные 

задачи, не имеющие однозначного решения; 

 высказывать предположения, обсуждать проб

лемные вопросы; 

 выбирать решение из нескольких 

предложенных, кратко обосновывать выбор. 

Коммуникативные: 

 включаться в диалог, в коллективное 

обсуждение, проявлять инициативу и 

активность; 

 предлагать помощь и сотрудничество, слушать 

собеседника; 

 адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 характеризовать качества, признаки объекта, 

относящие его к определенному классу (виду); 

 составлять устные монологические 

высказывания, «удерживать» логику 

повествования, приводить убедительные 

доказательства. 

Раздел 4. 

Воспитание 

патриотизма как 

фактор 

профилактики и 

противодействия 

распространения 

10 Личностные: 

 актуализация сведений из личного жизненного 

опыта; 

 оценивать собственную учебную деятельность: 

свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины неудач; 



идеологии 

терроризма. 

 применять правила делового сотрудничества: 

считаться с мнением другого человека; 

 проявлять доверие к соучастнику деятельности; 

 формирование мотива, реализующего 

потребность в социально значимой 

деятельности; 

 личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение; 

 развитие патриотизма, толерантного отношения, 

доброжелательности, доверия и внимательности 

к окружающим. 

Регулятивные: 

 постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё неизвестно 

 определение последовательности про-

межуточных целей с учётом конечного 

результата; составление плана и 

последовательности действий; 

 предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временных характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и 

его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 внесение необходимых дополнений и кор-

рективов в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его 

результата; внесение изменений в результат 

своей деятельности, исходя из оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, 

товарищами; 

 выделение и осознание обучающимся того, что 

уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения; оценка результатов 

работы; 

 способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий. 



Познавательные: 

 самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации 

(анализ задачи, нахождение заданной 

информации, проектная деятельность); 

 восприятие базовых сведений о патриотизме; 

 применение методов информационного поиска, 

в том числе с помощью компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 установление причинно- следственных связей и 

зависимости между объектами, их положения в 

пространстве и времени; 

 осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в устной и письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

 проявление индивидуальных творческих 

способностей при выполнении задания; 

 рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и 

выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной 

информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов научного, 

публицистического и официально-делового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка 

средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные: 



 планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, 

идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения 

конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнёра — контроль, 

коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Словарь 

 

Абстинентное состояние (синдром отмены) – резкое ухудшение самочувствия, 

вызванное прекращением приема или уменьшением употребления 

психоактивного вещества, которое принималось многократно, обычно в течение 

длительного времени и больших дозах. Состояние может сопровождаться 

признаками физиологического расстройства. 



Агрессия – форма поведения участников конфликта, характеризующаяся 

враждебностью. Участники конфликта могут прибегнуть к словесной агрессии 

(дезинформация противника, обвинения, оскорбления, сплетни, подрыв 

авторитета) и к физической (военной) агрессии, включающей в себя насилие, 

террористические акты, вооруженную борьбу. 

Адаптация социальная – приспособление личности или социальной группы к 

общественной среде, в ходе которого согласовываются требования и ожидания 

участвующих в нем субъектов. 

Анархизм – леворадикальное политическое учение, отрицающее необходимость 

государства и власти для организации жизнедеятельности личности. Критика 

государства анархистами осуществляется с позиции того, что всякое 

принуждение плохо, поскольку оно ограничивает свободу личности. 

Удовлетворение индивидуальных и коллективных потребностей, по их мнению, 

должно происходить добровольно на основе согласия всех членов общества. 

Безнадзорный ─ несовершеннолетний индивид, контроль над поведением 

которого отсутствует, вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны 

родителей или законных представителей либо должностных лиц. 

Беспризорный ─ безнадзорный индивид, не имеющий места жительства и (или) 

места пребывания. 

Воздействие педагогическое ─ влияние педагога на сознание, волю, эмоции 

воспитуемых, на организацию их жизни и деятельности в интересах 

формирования у них требуемых качеств и обеспечения успешного достижения 

заданных целей. 

Возрастной подход ─ учет и использование закономерностей развития личности 

(физических, психологических, социальных), а также социально-

психологических особенностей групп воспитуемых, обусловленных их 

возрастным составом. 

Группа риска – собирательное определение для представителей населения, 

наиболее уязвимых к определенным медицинским, социальным обстоятельствам 

или воздействию окружающей среды. 

Девиация (от лат. deviatio – отклонение) – отклонение от господствующих норм, 

от норм морали и культуры. 

Дезадаптация ─ психическое состояние, возникающее в результате 

несоответствия социопсихологического или психофизиологического статуса 

ребенка новой социальной ситуации. 

Дискриминация – социальное подавление, ущемление в правах или 

несправедливое обращение с членами групп общественных меньшинств или 

непривилегированного большинства. 



Идеология – система политических, правовых, нравственных, религиозных, 

эстетических и философских взглядов и ценностей, отражающая интересы 

определенных социальных групп. 

Интернационализм (от лат. inter ─ между, nation – народ) ─ идеология, 

утверждающая дружбу и сотрудничество между народами; противопоставляется 

таким негативным явлениям, как нацизм и ксенофобия. 

Ксенофобия (от греч. ξένος ─ «чужой» и φόβος ─ «страх») ─ страх или ненависть 

к кому-либо или чему-либо чужому, незнакомому, непривычному; восприятие 

чужого как непонятного, непостижимого, и поэтому опасного и враждебного. 

Воздвигнутая в ранг мировоззрения, ксенофобия может стать причиной вражды 

по принципу национального, религиозного или социального деления людей. 

Либерализм – 1) образ мышления и деятельности, умонастроение, для которого 

характерна независимость по отношению к традициям, привычкам, догмам, 

стремление и способность к активному самоопределению в мире; 2) совокупность 

социально-политических учений, политических и экономических программ, 

ставящих целью ликвидацию или смягчение различных форм государственного и 

общественного принуждения по отношению к индивиду. 

Люмпен (от нем. lumpen – «лохмотья») – деклассированный человек, полностью 

выброшенный из общества и утерявший общепринятые ценности, нормы, 

стандарты отношений и поведения (преступник, нищий, бомж и т.п.). 

Маргинальность (от лат. marginalis ─ находящийся на краю) ─ социологическое 

понятие, обозначающее промежуточность, «пограничность» положения человека 

между какими-либо социальными группами (например, мигрант или 

безработный), что накладывает определенный отпечаток на его психику. Как 

правило, маргинальность сопряжена с проявлениями асоциальности 

(агрессивность, эгоцентризм, нравственное падение). 

Мигрантофобия ─ предубеждение и дискриминация против беженцев, 

вынужденных переселенцев, лиц, ищущих убежище. 

Наркотики ─ психоактивные вещества, включенные в официальный список 

наркотических веществ (то есть изготовление, хранение, перевозка и 

распространение этих веществ влечет за собой юридическую ответственность). 

Наркомания ─ повторное использование психоактивного вещества или веществ 

в таких количествах, что потребитель (называемый «наркоманом») периодически 

или постоянно находится в состоянии интоксикации, имеет навязчивое 

стремление принять предпочитаемое вещество (или вещества), с большим трудом 

добровольно прекращает употребление психоактивных веществ или изменяет его 

характер, а также проявляет решимость добыть психоактивные вещества почти 

любыми средствами. 

Нацизм (национал-социализм) ─ идеология, основанная на утверждении 

превосходства одной нации над другими в пределах одного государства или даже 



в мировом масштабе; как правило, нацистская идеология сопряжена с 

проявлениями экстремизма. 

Национализм ─ идеология, отстаивающая ценность нации как высшей формы 

общественного единства и основы государства; нередко используется 

экстремистскими организациями. В условиях многонационального государства 

данная идеология может привести к негативным последствиям, поскольку служит 

оправданием дискриминации людей по расовому или этническому признакам. 

Национальная политика ─ целенаправленная деятельность по регулированию 

взаимоотношений между нациями и народностями, закрепленная в 

соответствующих политических, юридических актах и документах. 

Национальный вопрос ─ совокупность политических, экономических, 

правовых, идеологических и других проблем, проявляющихся в процессе 

внутригосударственного и межгосударственного общения между нациями, 

народностями. 

Несовершеннолетний ─ лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет. 

Патриотизм (от греч. patris – отечество) ─ любовь к Отчизне, готовность 

подчинить личные интересы интересам своей страны, своего народа; как 

положительный нравственный принцип противопоставляется радикальным 

формам национализма. 

Погром – выступление одной группы людей, прежде всего, представляющей 

этническое большинство, против какой-либо другой группы, представляющей 

этническое меньшинство, сопровождающееся убийствами, разграблением и 

порчей имущества. Объектом погрома могут оказаться этнические мигранты. 

Профилактика (от древнегреч. prophylaktikos ─ предохранительный) ─ комплекс 

различного рода мероприятий, направленных на предупреждение какого-либо 

явления и/или устранение факторов риска. 

Психоактивные вещества (ПАВ) ─ химические и фармакологические средства, 

влияющие на физическое и психическое состояние, вызывающие болезненное 

пристрастие. К ним относятся наркотики, токсические вещества (наиболее 

распространены в детской и подростковой среде ─ ингалянты: пары бензина, клея 

и т.п.), табак, алкоголь. 

Психологическая коррекция (психокоррекция) ─ один из видов 

психологической помощи; деятельность, направленная на исправление 

особенностей психического развития личности, не соответствующих 

оптимальной модели, а также деятельность, направленная на формирование у 

человека нужных психологических качеств для повышения его социализации и 

адаптации к изменяющимся жизненным условиям. Различают индивидуальную и 

групповую психокоррекцию. В индивидуальной ─ психолог работает с 

подростком один на один при отсутствии посторонних лиц. В групповой – работа 

происходит сразу с группой людей со схожими проблемами, эффект достигается 

за счет взаимодействия и взаимовлияния членов группы друг на друга. 



Расизм ─ совокупность воззрений, в основе которых лежат представления о 

физической и умственной неравноценности человеческих рас и о решающем 

влиянии расовых различий на историю и культуру. Расизм обязательно включает 

в себя идеи об изначальном разделении людей на «высшие» и «низшие» расы, из 

которых первые являются создателями цивилизации и призваны господствовать 

над вторыми. Расистская идеология является одним из наиболее 

распространенных обоснований экстремизма различного толка. 

Секта ─ религиозная организация, которая отвергает ценности остального 

общества и требует от своих членов «обращения» в свою веру и исполнения 

соответствующих ритуалов. 

Сепаратизм ─ политическое движение, цель которого отделение от государства 

части его территории и создание на ней собственного государства. 

Разновидностью сепаратизма является ирредентизм ─ движение за отделение с 

целью последующего присоединения отделившейся территории к соседнему 

государству. 

Социализация ─ процесс усвоения личностью в ходе взросления социальных 

ролей, норм и ценностей того общества, к которому она принадлежит. 

Субкультура ─ система символов, убеждений, ценностей, норм, образцов 

поведения, отличающих то или иное сообщество или какую-либо социальную 

группу от культуры большинства общества. 

Суггестия (лат. suggestio ─ внушение, намек) ─ это восприятие информации без 

критической оценки, оказывающее влияние на течение нервно-психических и 

соматических процессов; внушение. 

Толерантность (от лат. Tolerantia ─ терпение, терпеливость, добровольное 

перенесение страданий) ─ социологическое понятие, обозначающее терпимость к 

иному мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям. 

Терроризм ─ метод политической борьбы, который состоит в систематическом 

применении ничем не ограниченного, не связанного с военными действиями 

физического насилия для достижения определенных целей путем устрашения 

политических противников. То есть, террор (терроризм) ─ это способ решения 

политических проблем методом насилия. Применение насильственных методов в 

политике осуществляется как государствами в отношении политической 

оппозиции, так и различными подпольными группами против господствующих 

классов и государственных институтов. 

Тоталитаризм ─ система насильственного политического господства, 

характеризующаяся полным подчинением общества, его экономической, 

социальной, идеологической, духовной и даже бытовой жизни власти 

господствующей элиты, организованной в целостный военно-бюрократический 

аппарат и возглавляемый лидером («вождем», «фюрером», «дуче» и т.п.). 

Фашизм (от итал. fascio ─ пучок, связка, объединение) ─ обобщенное название 

ультраправых идеологий и соответствующих им политических режимов 



диктаторского типа. В основе идеологии фашизма лежат концепции расового 

превосходства одних народов над другими, националистические лозунги, 

использование экстремистских методов в достижении политических целей. 

Шовинизм ─ крайняя, наиболее опасная форма национализма, выражающаяся в 

безудержном возвеличивании собственной нации, национальном чванстве и 

высокомерии. 

Экстремизм (от фр. extremisme, от лат. extremus ─ крайний) ─ приверженность к 

крайним взглядам и мерам; поступки, действия, основанные на таких взглядах и 

направленные на насильственный захват власти или насильственное удержание 

власти, а также на насильственное изменение конституционного строя 

государства, а равно насильственное посягательство на общественную 

безопасность, в том числе организация в вышеуказанных целях незаконных 

вооруженных формирований или участие в них. 

Эмиграция ─ выезд из одной страны в другую на постоянное место (иногда на 

неопределенно длительный период) проживания, как правило, с изменением 

гражданства. 

Этнос ─ исторически сложившаяся на определенной территории устойчивая 

совокупность людей, обладающая общими чертами и стабильными 

особенностями культуры и психологического склада, а также сознанием своего 

единства и отличия от других подобных образований (самосознанием). 

Этноцентризм ─ свойство этнического самосознания воспринимать и оценивать 

жизненные явления через призму традиций и ценностей собственной этнической 

группы, выступающей в качестве некоего всеобщего эталона или оптимума. 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Разработки занятий 

Тема: «Молодежный экстремизм» 

Цели и задачи: 

Обучающие: Способствовать формированию у молодёжи активной гражданской 

позиции неприятия терроризма, вандализма и любых форм и проявлений 

экстремизма. 

Развивающие: Развитие творческой активности учащихся. 

Воспитывающие: Привлечь внимание учащихся к проблемам терроризма, 

вандализма и политического экстремизма. Определить возможные формы участия 

ребят в противодействии распространения терроризма, вандализма и 



политического экстремизма, по профилактике этих негативных явлений в 

молодёжной среде. Определение форм и методов терроризма. 

Форма проведения: внеклассное мероприятие. 

Оборудование: 

 видеопроектор, 

 компьютерные презентации, 

 Федеральный закон о противодействии экстремистской деятельности. 

Ход занятия: 

1. Организационный момент 

2. Постановка цели 

Ведущий: Некоторое время назад в наш лексикон плотно вошли такие страшные 

слова, как «терроризм» и «экстремизм». Теперь уже каждый ребенок знает о том, 

что скрывается за этими понятиями. Из толкового словаря этимология термина 

«экстремизм» обнаруживает свои корни в латинском языке, переводится как 

«крайний» (взгляды и меры). Рост экстремизма - серьезная угроза стабильности и 

общественной безопасности. Международный терроризм – совокупность 

общественно опасных в международном масштабе деяний, влекущих 

бессмысленную гибель людей, нарушающих нормальную дипломатическую 

деятельность государств и их представителей и затрудняющих осуществление 

международных контактов и встреч, а также транспортных связей между 

государствами. 

Попробуем разобраться в причинах возникновения экстремизма. 

1. Изучение нового материала 

Сообщение ученика: 

 К причинам возникновения экстремизма можно отнести следующие: 

 большое имущественное расслоение населения, которое приводит к тому, 

что общество перестает функционировать как целостный организм, 

объединенный общими целями, идеями, ценностями; 

 нарастание социальной напряженности; 

 снижение идеологической составляющей в воспитательном процессе, что 

привело к утрате нравственных ценностей; 

 бездуховность - отсутствие четких представлений об истории и 

перспективах развития страны, утрата чувства сопричастности и 

ответственности за судьбу родины.  

Социальную базу экстремистских групп составляют люди, не сумевшие 

адаптироваться к новым условиям жизни. Молодежь, не способная критически 



подходить к содержанию публикаций в средствах массовой информации, ввиду 

отсутствия жизненного опыта оказались наиболее подверженные этому влиянию. 

Это очень хорошая среда для экстремистских групп. Большинство молодежных 

экстремистских группировок носят не формальный характер. Ряд их членов 

имеют смутное представление об идеологической подоплеке экстремистских 

движений. Громкая фразеология, внешняя атрибутика и другие аксессуары, 

возможность почувствовать себя членом своеобразного «тайного общества», 

имеющего право безнаказанно творить расправу над неугодными группе лицами, 

все это привлекает молодежь. 

 От того, кто выиграет «битву за умы и сердца» подрастающего поколения, во 

многом зависит будущее страны. Только усилия всего общества могут создать 

надежный заслон распространению экстремизма. 

Ведущий: Согласно статистическим данным, 2-3% молодых людей являются 

постоянными носителями агрессии, а около 10-15% составляет молодежь, явно 

подверженная воздействию идеологии и пропаганды экстремизма. Молодежный 

экстремизм отличается от взрослого меньшей организованностью, стихийностью. 

Действия молодых экстремистов более жестоки, так как в силу возраста они не 

боятся смерти, тюрьмы, физических травм, плохо представляют последствия 

своих поступков. 

По данным школьного опроса, "часто" агрессивно настроены по отношению к 

другим людям 20% опрошенных молодых людей, а 70% испытывает это 

состояние "время от времени". 

Сообщение ученика: 

Попробуем в самых общих чертах определить экстремизм и выделить его 

основные разновидности. 

Молодежный экстремизм - означает такие взгляды и тип поведения молодых 

людей, которые основаны на принципах силы, на непримиримости к 

инакомыслящим, особенно к представителям определенных молодежных 

движений; на построении отношений в сообществе, основанных на подчинении, 

вплоть до насилия и убийства. 

Разновидности экстремизма (просмотр презентации): 

 политический и экономический – крайние взгляды на политическую 

систему общества, возможности материального положения, пропаганда 

насильственных или агрессивных (основанных на страхе и подчинению 

силе) способов установления отстаиваемой формы власти, вплоть до 

политического террора. 

 Социокультурный как выражение жесткого неприятия ценностей и форм 

жизнедеятельности одних групп – другими. Он охватывает: религиозный 

– агрессивное отношение к иноверцам, пропаганда незыблемости, 

«истинности» одного вероучения; стремление к искоренению и устранению 

представителей иной веры вплоть до физического 



истребления; националистический экстремизм – радикальные, 

интолерантные идеи и действия в отношении представителей иной 

народности, национальности, этнической группы; стремление к 

политическому или физическому устранению нетитульного населения; 

агрессия, в крайних формах – терроризм в отношении людей иной 

этнической группы, даже в отношении большинства. 

 «Левый» экстремизм заимствует революционные идеи анархизма, 

объявляет себя наиболее последовательным выразителем и защитником 

трудящихся масс, всех обездоленных, неимущих. Объектами критики 

выступают: социальные неравенства, подавленные личности, эксплуатация 

и бюрократизация в обществе. 

 «Правый» экстремизм (фашистские, неофашистские, ультраправые, 

националистические, расистские движения, организации и партии) 

критикуют современное общество за «отсутствие порядка», упадок нравов, 

эгоизм, потребительство и многонациональность общества. «Правому» 

экстремизму свойственна высокая степень организации, 

скоординированность в международном масштабе. 

Формы экстремизма: 

 убийство – преступное, умышленное или по неосторожности, лишение 

жизни; 

 насилие – применение физической силы, принудительное воздействие на 

кого-либо, нарушение личной неприкосновенности; 

 терроризм - действие, которое заставляет кого-то чувствовать себя в 

опасности и бояться, это использование преднамеренных и организованных 

действий, вызывающих страх, для достижения конкретных целей. 

Сообщение ученика: 

Рассмотрим факторы риска, обусловливающие экстремизм в молодежной 

среде: 

 социально- экономические, отражающие несправедливость и низкий 

уровень возможностей в решении вопросов самореализации, материальной 

независимости, жизнеустройства, (трудоустройство, получение 

образования), профессионального роста молодежи; 

 культурно-нравственные, связанные с размытостью и/или 

несформированностью в молодежном сознании общенациональной идеи, 

социальных целей, с последствиями военных конфликтов как 

объективированных и воспринятых форм взаимодействия в социуме, со 

снижением уровня и качества образования, этической культуры молодых 

людей, социальной информации, с педагогической запущенностью, с 

ценностным кризисом общества; 



 социально-психологические и медико-социальные, связанные с 

негативным социальным самочувствием окружения, социальные болезни и 

травмы, последствия нищеты, массового пьянства, наркомании, 

одиночества, ослаблением личностных защитных механизмов, 

подверженность подражанию; 

 социально-политические, связанные с наличием заинтересованных в 

дезинтеграции групп, с идеологией насилия политических сил; 

 диспозиционные, связанные с предрасположенностью личности к 

определенному поведению, обусловленному образом жизни, ценностными 

ориентациями, социальными отношениями и окружением, опытом, 

ситуационными установками. 

Ведущий: «Стремительный и блистательный, жестокий и равнодушный XXI век. 

Его можно смело назвать монстром с железным сердцем, он не хочет слышать 

стоны, не замечает слезы, принимая их часто за прозрачную росу на лице 

человека». 

Полны экстремизма события в Чечне, Украине. Ненависть, злоба, жестокость, 

крайние меры, крайние взгляды, крайние действия все это проявления 

экстремизма. Однако в жизни человек общается с представителями различных 

национальностей, культур, миров, концессий, социальных слоев, поэтому важно 

научиться уважать культурные ценности как своего народа, так и представителей 

другой культуры, религии, научиться находить точки соприкосновения. 

1. Подведение итога 

Вместо экстремального поведения человек должен быть толерантным. 

Толерантность как качество личности считается необходимым для успешной 

адаптации к новым неожиданным условиям. Люди, не обладающие 

толерантностью, проявляя категоричность, оказываются неспособными к 

изменениям, которых требует от нас жизнь. А что такое толерантность, мы 

поговорим на следующих занятиях. 

Тема: Урок толерантности 

Цель: создать условия для формирования знаний учащихся по вопросам 

толерантности 

Задачи: 

 Образовательная: способствовать пониманию важности, значимости роли 

толерантности в жизни общества. 

 Развивающая: поддерживать желание учащихся работать над собственным 

развитием, самовыражением, самоутверждением. 

 Воспитательная: способствовать воспитанию чувства гражданской и 

личной ответственности за свое предназначение. 

Оборудование: презентация. 



Ход занятия: 

1. Организационный момент 

2. Постановка цели 

3. Изучение нового материала 

1. Что такое толерантность? 

На рубеже XVIII – XIX веков во Франции жил Талейран Перигор. Он отличался 

тем, что при разных правительствах оставался Министром иностранных дел. Это 

был человек, талантливый в умении учитывать настроения окружающих, 

уважительно к ним относиться, искать решение проблем без ущемления 

интересов других людей. И при этом сохранять свои собственные принципы, 

стремиться к тому, чтобы управлять ситуацией, а не слепо подчиняться 

обстоятельствам. 

Копилка идей: учитель предлагает учащимся одним словом определить 

толерантность и записывает эти слова на доске. 

1. Определение слова «толерантность» в некоторых языках мира: 

В испанском языке оно означает способность признавать отличные от своих 

собственных идей или мнения, нежели ты сам. 

В английском – готовность быть терпимым, снисходительным. 

В китайском – позволять , принимать, быть по отношению к другим 

великодушным. 

В арабском – прощение, снисходительность, мягкость, милосердие, сострадание, 

благосклонность, терпение, расположение к другим. 

В русском – способность терпеть что-то или кого-то (быть выдержанным, 

выносливым, стойким, уметь мириться с существованием) 

1. Декларация принципов толерантности, принятая ЮНЕСКО в 1995 году. 

Толерантность - «уважение, принятие и правильное понимание богатого 

многообразия культур нашего мира , добродетель, которая делает возможным 

достижение мира и способствует замене культуры войны культурой мира». 

1. Понятие толерантности. 

Толерантность — активная нравственная позиция и психологическая готовность 

к терпимости во имя взаимопонимания между этническими, социальными 

группами, во имя позитивного взаимодействия с людьми иной культурной, 

национальной, религиозной или социальной среды. 

1. Из Постановления № 629 Правительства РФ от 25 августа 2001 г. «О 

федеральной целевой программе “Формирование установок толерантного 

сознания и профилактика экстремизма в российском обществе” (2001 – 2005 

годы)». 



«Формирование установок толерантного сознания и поведения, веротерпимости и 

миролюбия, профилактика различных видов экстремизма и противодействие им 

имеют для многонациональной России особую актуальность, обусловленную 

сохраняющейся социальной напряжённостью в обществе, продолжающимися 

межэтническими и межконфессиональными конфликтами, ростом сепаратизма и 

национального экстремизма, являющихся прямой угрозой безопасности страны». 

1. Цель программы. 

«Формирование и внедрение в социальную практику норм толерантного 

поведения, определяющих устойчивость поведения отдельных личностей и 

социальных групп в различных ситуациях социальной напряжённости как основы 

гражданского согласия в демократическом государстве». 

1. Беседа над высказыванием: 

« Настоящий патриот не способен ненавидеть и презирать другие народы, потому 

что он видит их духовную силу и их духовные достижения» И.А. Ильин 

 Согласны ли Вы с великим русским философом? 

Причина конфликтов в обществе – взаимоотношения между людьми, обидные 

слова, поступки, действия, оскорбляющие достоинства других людей намёки или 

прямые оскорбления. У каждого из нас свои особенности, разные характеры, 

взгляды, так давайте относиться друг к другу толерантно! 

1. Составьте схему понятие толерантности из предложенных слов: 

 признание равенства; 

 уважение; 

 отказ от насилия; 

 мера гармонии в общении; 

 искусство цивилизованного компромисса; 

 искусство жить с непохожими людьми; 

 готовность принять других такими, какие они есть; 

 мера сохранения человеческого в человеке. 

Сравнение с высказываниями учащихся, одной из школ Новой Зеландии «О 

принципах толерантности друг к другу» (записаны на слайде или доске) 

Я имею право на счастье и доброе отношение в этом классе. 

Я имею право быть самим собой в классе. 

Я имею право на безопасность в классе. 

Я имею право слушать и быть услышанным. 

Я имею право познавать себя в классе. 



 Что бы вы добавили? 

1. Толерантность - это умение жить в мире непохожих идей и людей. 

Антон Павлович Чехов однажды сказал очень важную для человечества фразу. И 

если ее актуализировать для нашего сегодняшнего урока, то можно сказать так: 

«Все мы в первую очередь люди, и только потом русские, татары, удмурты и 

марийцы!». 

Прокомментируйте эту мысль. 

1. Толерантность - это язык добрых дел и слов. 

Некоторое время назад на олимпиаде в Сиэтле десять атлетов стояли на старте 

100-метровой дорожки. Они все были физическими или умственными 

инвалидами. Прозвучал выстрел, и начался забег. Не все бежали, но все хотели 

принять участие и победить. Они пробежали треть дистанции, когда один мальчик 

споткнулся, сделал несколько кувырков и упал. Он начал плакать. Остальные 

восемь участников услышали его плач. Они замедлили бег и оглянулись. Они 

остановились и вернулись обратно. Все. 

Девочка с синдромом Дауна присела рядом с ним, обняла и спросила: «Теперь 

тебе лучше?» Потом они все вдевятером пошли плечом к плечу к финишной 

линии. Все зрители встали с мест и зааплодировали. Аплодисменты длились очень 

долго... Те, кто это видел, до сих пор об этом говорят. 

 Почему? (Глубоко внутри себя мы все знаем, что самая важная вещь в жизни 

— значить намного больше, чем побеждать для себя. Самая важная вещь в 

жизни - это помогать другим побеждать. Даже если это означает, что нужно 

замедлить или изменить собственную гонку. «Свеча ничего не теряет, если 

от ее пламени зажглась другая свеча».) 

1. Работа в группах: 

Я пришел в этот мир 

Не для того, чтобы оправдать твои надежды, 

Не для того, чтобы соответствовать твоим ожиданиям. 

И ты пришел в этот мир 

Не для того, чтобы соответствовать моим ожиданиям, 

Не для того, чтобы отвечать моим интересам, 

Не для того, чтобы оправдать мои надежды. 

Потому что я – это я, а ты – это ты. 

Но если мы встретились и поняли друг друга – то это прекрасно! 

А если нет – ну что ж, ничего не поделаешь. 

Задание: 



1 группа. Приводят примеры проявления толерантности и интолерантности в 

обществе. 

2 группа. Составляют таблицу «Различия между толерантным и интолерантным 

человеком». 

3 группа. Называют и доказывают толерантность или интолерантность классного 

коллектива. 

1. Подведение итогов 

Будьте толерантней! Не умеете? Не знаете, как? Тогда просто будьте добрее, 

мудрее, человечнее и внимательнее, относитесь друг к другу с уважением и 

пониманием, помогайте в беде! Подтвердим наше высокое звание человек, 

пронесем его в наше будущее целым и невредимым, ведь оно в наших руках! 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Практические задачи с примерными ответами. 

Вам предложены конкретные ситуации, в которых мы можем оказаться. Каков 

будет порядок ваших действий? 

1. Вы обнаружили на территории школы, на лестничной площадке, на улице, 

в столовой или в гардеробе предмет, похожий на взрывное устройство. 

 

Наиболее общими признаками, указывающими на возможное отношение 

подозрительного предмета к взрывному устройству являются: 

 наличие у обнаруженных предметов характерных признаков боеприпасов 

или взрывчатых веществ; 

 обнаружение в рабочих помещениях или общественных местах бесхозных 

портфелей, сумок, свертков, чемоданов и т.п. с резким запахом горюче-

смазочных материалов, растворителей, слышен звук работающего часового 

механизма; 

 наличие связей предмета с объектами окружающей обстановки в виде 

растяжек, прикрепленной проволоки и т.д. 

В подобной ситуации необходимо проявлять бдительность и осторожность. Об 

обнаружении подозрительного предмета надо незамедлительно сообщить в 

администрации школы, зафиксировать время обнаружения предмета. Будьте 

осторожны! Запрещается: 

 трогать и перемещать предмет; 



 заливать его жидкостями; 

 засыпать песком и накрывать материалом; 

 оказывать на подозрительный предмет температурное, звуковое, 

механическое и электромагнитное воздействие; 

 пользоваться вблизи него радио или электроаппаратурой. 

Помните! Внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. Не 

предпринимайте самостоятельно никаких действий с предметами, похожими на 

взрывное устройство. Это может привести к их взрыву, многочисленным жертвам 

и разрушениям. 

 

1. Вам много звонят, вы снимаете трубку, но звонивший молчит. 

Ваши действия: 

 положите трубку рядом с аппаратом; 

 позвоните от соседей на обслуживающую вас АТС по номеру; 

 если подобные звонки будут повторяться, сообщите об этом в письменном 

виде в ваше отделение полиции. 

 

1. Вам звонит по телефону незнакомый голос и обращается с бранью, 

оскорблениями, шантажирует. 

Ваши действия: 

 не бросайте сразу трубку, продлите разговор, и одновременно попытайтесь 

записать его, а при невозможности дайте послушать свидетелям (соседям); 

 одновременно пусть кто-то из членов вашей семьи позвонит на АТС с 

другого телефона, чтобы установить номер телефона звонившего вам, а 

затем в милицию для экстренного задержания звонившего. 

 

1. Вам поступила угроза совершения террористического акта по телефону. 

Ваши действия: 

 во-первых, не оставляйте без внимания ни одного подобного сообщения. 

Обеспечьте своевременную передачу информации в правоохранительные 

органы; 

 во-вторых, надо постараться дословно запомнить разговор и зафиксировать 

его на бумаге. По ходу разговора надо попытаться отметить пол, возраст 

звонившего и особенности его речи: голос, темп речи, произношение, 

акцент, манера речи. 



Обратите внимание на звуковой фон. Это может быть шум автомашин или 

железнодорожного транспорта, звук теле-, радиоаппаратуры, голоса и т.д. 

Желательно отметить характер звонка – городской или международный, 

зафиксировать точное время начала разговора и его продолжительность. 

В ходе разговора надо постараться получить ответы на следующие вопросы: 

1. Куда, кому, по какому телефону звонит этот человек, и какие требования он 

выдвигает. 

2. Звонивший выдвигает личные требования, выступает в роли посредника или 

представляет какую-то группу. 

3. На каких условиях звонивший согласен отказаться от задуманного. 

4. Как и когда с ним можно связаться. 

5. Кому можно и следует сообщить о звонке. 

Если возможно, еще в процессе разговора сообщите о нем в правоохранительные 

органы, руководству объекта, родителям, если нет – по его окончанию. 

Постарайтесь добиться от звонившего максимально возможного промежутка 

времени для принятия решения или совершения каких-либо действий. 

При наличии автоматического определителя номера запишите определившийся 

номер, что позволит избежать его случайной утраты. При использовании 

звукозаписывающей аппаратуры сразу же извлеките кассету с записью разговора 

и примите меры к ее сохранности. Установите на ее место другую кассету.  

Предупреждение! Не распространяйтесь о факте разговора и его содержания. 

Максимально ограничьте число людей, владеющих информацией. 

1. Вам поступила угроза террористического акта в письменном виде по 

почте или в виде анонимных материалов – записок, надписей и информации 

записанной на дискете. 

Ваши действия: 

 сохраняйте все: сам документ с текстом, любые вложения, конверт и 

упаковку, ничего не выбрасывать; 

 анонимные материалы не должны сшиваться, склеиваться, на них нельзя 

делать надписи, подчеркивать или обводить отдельные места в тексте; 

 передайте полученные анонимные материалы с угрозой теракта в 

правоохранительные органы. Сообщите им дополнительные сведения об 

обстоятельствах, связанных сведения об обстоятельствах, связанных с их 

распространением, обнаружением или получением. 

Помните! С такими документами следует обращаться максимально осторожно. 

Вас должно насторожить настойчивое желание вручить письмо лично в руки 

адресата и надписи типа «Вскрыть только лично». 



1. Вас захватили, похитители неизвестные. 

Ваши действия: 

 очень важно определить, что вас хотят – убить или похитить. В первом 

случае терять нечего и надо сопротивляться до конца; 

 если ясно, что вас просто крадут и злоумышленников немного, то 

необходимо попытаться привлечь к себе внимание – громко кричать, 

размахивать руками, ногами, брыкаться, вырываться. Если уже вас 

схватили, то лучше расслабиться и повиснуть у них на руках: так труднее 

вас тащить. Как только станет ясно, что все равно не уйти имеет смысл 

успокоиться и не ждать пока вас «обезвредят»; 

 не следует предпринимать каких-либо действий, способных вызвать у 

террористов раздражение, оказывать сопротивление и реагировать на 

действия террористов в отношении других заложников. Что бы ни 

происходило, следует соблюдать спокойствие. Не рекомендуется вступать 

с террористами в дискуссии на морально-этические темы; 

 не следует пытаться каким-либо образом дать о себе знать на волю. В случае 

провала террористы расценят это как оказание сопротивления, и в самом 

благоприятном случае это приведет лишь к ухудшению условий 

содержания. Имеет смысл демонстрировать террористам полную 

лояльность, соблюдать режим содержания - это в свою очередь может 

привести к смягчению режима. Находясь в заложниках, следует помнить, 

что заключение может продолжаться довольно долго. Основная задача – 

сохранить жизнь и здоровье; 

 не нужно скупиться на обещания, чтобы потянуть время. С другой стороны, 

если вас захватили ради выкупа, то террористы неплохо осведомлены о 

ваших делах, и нереальных обязательств давать не следует. В пути следует 

пытаться определить, куда вас везут, даже если будут завязаны глаза. 

 Следует запомнить все детали – шум трамвая, поезда, эхо тоннеля, 

журчание воды. По прибытии на место следует попытаться понять, где это: 

в центре или за городом? Многоэтажный дом или коттедж? Если будет 

возможность необходимо обратить внимание на то, какого цвета дом, 

сколько этажей, подъездов, не торчат ли трубы ТЭЦ, нет ли еще каких 

специфических примет. 

По прибытии на место возможны избиения. Это мало кому удается избежать. В 

этом случае сопротивляться не надо. Рекомендуется убедительно соврать про 

неизлечимые болезни (почек, печени, сердца, повышенное давление и прочие). 

Если вы нужны террористам живым, то они будут меньше усердствовать. В 

любом случае во время избиения нужно прикрывать лицо и другие 

чувствительные места. Как это ни трудно, нужно терпеть и держать себя в руках. 

Эксперты советуют, что в такой ситуации не следует просить немедленной 

пощады, торопить события и сулить скорый и богатый выкуп – это будет 



ошибкой. Инициатива насчет выкупа должна исходить от террористов, иначе 

потом будет труднее диктовать ваши условия. 

Когда они сами предложат переговоры, с вашей стороны опять потребуется 

спокойствие. Не следует раздражать их нервными и гордыми ответами. Не надо 

сильно врать и прикидываться нищим. Не стоит самому предлагать определенную 

сумму выкупа. Полезно попытаться предложить бандитам компромисс – не 

деньги, а схему легального заработка, либо отмывания денег. Это может 

облегчить жизнь и потянуть время. Во время заключения следует беречь силы, не 

терзать себя мыслями о том, удается ли на воле вашим спасателям собрать выкуп. 

Лучше в этот период заняться сбором информации, проводя с похитителями 

разные беседы. Полезно узнать о них как можно больше: кто такие, откуда, какие 

у них привычки, приметы. Все это потом может пригодиться специалистам. Не 

стоит решаться на побег необдуманно. Вначале следует изучить слабые стороны 

охраны. 

1. Дверь вашей квартиры взламывают или открывают ключом. 

Ваши действия: 

 немедленно сообщите в полицию и постарайтесь забаррикадировать дверь; 

 привлеките внимание соседей всеми доступными средствами: поднимайте 

шум, крики, стучите в стены, в пол, по батареям отопления, трубам газа и 

водоснабжения, выбейте окно, зовите на помощь; 

 при проникновении в квартиру постороннего не начинайте выяснять, кто он 

и почему вошел, а обороняйтесь, используя для этого имеющиеся в вашем 

распоряжении подручные средства: палку, дубинку, тяжелые предметы. 

Постарайтесь не превышать при этом степень необходимой обороны; 

 большой эффект в первый момент может быстро выключенный свет, так как 

вы знаете расположение своей квартиры и сможете ориентировать в 

темноте, а преступник – нет; 

 во всех случаях любым способом продолжайте привлекать внимание 

соседей. 

 

1. Внезапно в вашу квартиру вошли незнакомые подозрительные люди. 

Ваши действия: 

 поднимите шум любым способом; 

 постарайтесь покинуть квартиру и с помощью соседей позвонить в 

полицию; 

 если это не удается, выйдете на балкон или лоджию, закройте за собой дверь 

и зовите соседей; 



 при агрессии со стороны вошедших сопротивляйтесь, как можете, и 

продолжайте привлекать внимание. 

1. На вас напали в лифте. 

Ваши действия: 

 зовите на помощь, стучите по стенам кабины; 

 оказывайте сопротивление; 

 постарайтесь нажать кнопку вызова диспетчера и дать ему знать о 

происходящем. Диспетчер вызовет полицию и организует помощь; 

 после нападения обязательно сообщите о случившемся в полицию. 

 

1. На вас напали в подъезде. 

Ваши действия: 

 кричите, зовите на помощь; 

 окажите сопротивление нападающему: плюньте ему в лицо – это 

неожиданное действие может вызвать у нападающего замешательство, а вы 

попробуете убежать от него, сильно ударьте ногой по голени, это место 

очень болезненно. Можно также нанести резкий удар двумя пальцами 

правой руки – указательным и средним – в глаза нападающему, это также 

вызывает сильную боль; 

 вызовите полицию. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

 

Содержание самостоятельной работы учащихся. 

 

 

Самостоятельная работа учащихся является основным способом овладения 

учебным материалом. Одной из форм самостоятельной деятельности учащихся 

является написание рефератов. 

Реферат - это самостоятельная научно-исследовательская работа учащегося, где 

автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, 

а также собственные взгляды на нее. Содержание материала должно быть 

логичным, изложение материала носит проблемно-поисковый характер. 



Выполнение реферата способствует формированию у учащихся навыков к 

самостоятельному научному исследованию, повышению подготовки, лучшему 

усвоению и углублению знаний, расширению умений и навыков 

исследовательской работы. 

Целью подготовки реферативной работы является овладение навыками 

самостоятельной работы и закрепление теоретических знаний, навыков и умений 

учащихся. 

Реализовывая поставленную цель, учащиеся решает следующие задачи учебного 

и научно-исследовательского характера: обучение навыкам систематизации 

материала; овладение методикой исследования при решении конкретных проблем 

и вопросов; определение вектора раскрытия темы. 

Тематика рефератов определяется учителем, а право выбора темы реферата 

предоставляется самому ученику. Прежде чем выбрать тему реферата, автору 

необходимо выяснить свой интерес, определить, над какой проблемой он хотел 

бы поработать, более глубоко ее изучить. 

 

Примерные темы рефератов по программе курса 

 

 

1. «Белый» и «красный» террор в России. 

2. «Проблемы противодействия экстремистской деятельности». 

3. «Меры противодействия коррупции: проблемы разработки и реализации». 

4. Уголовно-правовые и криминологические проблемы защиты информации. 

5. Политический терроризм в истории России. 

6. Терроризм, как фактор укрепления авторитарного государства. 

7. Культура межнационального общения СМИ и молодежь. 

8. Патриотизм и современность: причины актуализации патриотизма в 2000-х 

годах. 

9. Терроризм в современном мире. 

10. Религиозный экстремизм: причины возникновения и способы преодоления. 

Терроризм как реальная угроза безопасности в современном обществе. 

11. Террористические организации мира. 

12. Отличительные черты религиозного терроризма. 

13. Информационное противодействие терроризму. 



14. Феномен терроризма с использованием смертников: социально-

психологическая интерпретация. 

15. Анализ захвата террористами театрального центра на Дубровке в октябре 

2002 г. 

16. Правила переговоров с террористами. 

17. Контртеррористическая деятельность в Российской Федерации. 

18. Анализ захвата террористами школы № 1 в Беслане в сентябре 2004 г. 

19. История терроризма в России. 

20. Международная борьба с терроризмом. 

21. Международный терроризм как глобальная проблема современности. 

22. Методы предупреждения терроризма. 

23. Проблемы комплексной безопасности в XXI веке. 

24. Социально-психологическая помощь жертвам террора. 

25. Социально-психологические характеристики личности террориста. 

26. Негосударственный терроризм как форма политической борьбы. 

27. Политико-экономические аспекты борьбы с терроризмом. 

28. Источники финансирования терроризма. 

29. Технические средства борьбы с терроризмом. 

30. Система противодействия терроризму в Российской Федерации. 

31. Терроризм в России на рубеже XIX-XX веков. 

32. Организационные мероприятия по обеспечению безопасности 

предпринимательской деятельности. 

33. Антитеррористическая безопасность школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Критерий оценки работы (исследовательской, реферата) учащихся 



1. Содержательность: глубина, полнота и конкретность освещения темы 

(проблемы). 

2. Логичность: последовательность изложения, его пропорциональность, 

обоснование теоретических положений фактами или обобщение фактов и 

формулирование выводов. 

1. Концептуальность изложения: рассмотрены ли различные точки зрения 

(концепции), выражено ли своё отношение. 

2. Риторика (богатство речи): лаконичность, образное выражение мыслей и 

чувств путём использования различных языковых средств, выбора точных 

слов, эпитетов и т.п.; правильность и чистота речи; владение 

исторической терминологией. 

Критерии оценивания работы учащегося на школьной НПК: 

№ Показатели, оцениваемые в работе Макси-

мальный 

балл 

Оценка 

эксперта 

1. Структура работы 

1.1 Аннотация 0.5    

1.2 Наличие рецензии 

(внутренней или внешней), 

0.5    

1.3 Наличие отзыва руководителя 0.5    

1.4 Оглавление 0.5    

1.5 Введение 0.5    

1.6 Основная часть 0.5    

1.7 Заключение 0.5    

1.8 Приложения 0.5    

2. Содержание работы 

2.1 Формулировка цели 1    

2.2 Задача (пути достижения цели) 1    

2.3 Гипотеза (должна быть проверяемой, содержать 

предположение, быть логически непротиворечивой, 

соответствовать фактам) 

1    

2.4 Методы исследования 1    

2.5 Обоснование актуальноcти темы 1    



2.6 Сравнительный анализ литературы, позиций ученых, 

исследований 

1    

2.7 Наличие сносок в тексте работы 1    

2.8 Логика изложения, аргументированность 1    

2.9 Результаты исследования (достоверность, 

представление в наиболее удобном для 

интерпретации виде: в таблицах, графиках, 

диаграммах и т.д.) 

2    

2.10 Соответствие выводов выдвинутой гипотезе 2    

2.11 Степень достижения цели 2    

2.12 Изложено собственное мнение автора по поводу 

проблемы 

2    

3. Содержание работы (выбрать ТОЛЬКО один пункт) 

3.1 Информационно-описательная 1    

3.2 Проблемно-реферативная (работа носит 

проблемный характер, составляется на основе 

нескольких источников информации и предполагает 

сопоставление и анализ каких-либо данных, фактов, 

взглядов, теорий с изложением собственного 

мнения) 

2    

3.3 Проблемно-поисковая работа ( предполагает 

самостоятельный поиск и анализ материала: опрос 

участников событий, интервью, сбор мнений 

специалистов, изучение документов и т.д.) 

Проблемно-поисковой считается также 

самостоятельная разработка компьютерной 

программы и её обоснование) 

3    

3.4 Опытно-экспериментальная ( работа написана на 

основе выполнения эксперимента, описанного в 

науке и имеющего известный результат, 

предполагает самостоятельную трактовку 

особенностей результата в зависимости от изменения 

исходных условий) 

5    

3.5 Исследовательская (работа, выполненная с 

помощью корректной с научной точки зрения 

методики, имеющая полученный с помощью этой 

методики собственный экспериментальный 

5    



материал на основе которого делается анализ и 

выводы о характере исследуемого явления) 

4. Качество оформления работы 

4.1 Выполнение оформительских требований к работе 1    

4.2 Грамотность автора 2    

4.3 Список литературы (в соответствии с 

библиографическими требованиями) 

2    

МАКСИМАЛЬНО: 30    

 

 

Дата проведения экспертизы _________________________ 

Ф.И.О. и подпись экспертов _________________________ 

Рекомендации:________________________________________________________

__________________ 

_____________________________________________________________________

__________________ 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Входная и выходная диагностика 

План проведения проекта 

1-й этап. Беседа в ходе демонстрации вводной презентации учителя, мозговой 

штурм, обсуждение общего плана проекта. 

2-й этап. Формирование групп для проведения исследований, поиск путей 

решения проблем. 

3-й этап. Поиск информации в разных источниках (по группам); создание 

презентаций, публикаций, рефератов; самооценивание и корректировка 

продуктов исследований. 

4-й этап. Обобщение по теме, презентации. Оценка работ групп. 

5-й этап. Защита проектов. Подведение итогов. 

Проектная деятельность 

Использование метода проектов позволяет обеспечить условия для развития у 

ребят навыков самостоятельной постановки задач и выбора оптимального 



варианта их решения, самостоятельного достижения цели, анализа полученных 

результатов с точки зрения решения поставленной задачи. 

Формы подведения итогов реализации программы внеурочной деятельности: 

учебно-исследовательская конференция, защита проектов. 

Создание CD-диска работ учащихся: все проекты учащихся записываются на 

диск и могут служить методическим пособием для проведения классных часов, 

бесед, родительских собраний по профилактике терроризма и экстремизма. 

«Коммуникативные и организаторские способности»  

В.В. Синявский, В.А. Федорошин (КОС) 

Инструкция: на каждый вопрос следует ответить «да» или «нет». Если вы 

затрудняетесь в выборе ответа, необходимо все-таки склониться к 

соответствующей альтернативе (+) или (-). 

Текст опросника 

1. Много ли у Вас друзей, с которыми Вы постоянно общаетесь? 

2. Часто ли Вам удается склонить большинство своих товарищей к принятию 

ими Вашего мнения? 

3. Долго ли Вас беспокоит чувство обиды, причиненное Вам кем-то из Ваших 

товарищей? 

4. Всегда ли Вам трудно ориентироваться в создавшейся критической 

ситуации? 

5. Есть ли у Вас стремление к установлению новых знакомств с разными 

людьми? 

6. Нравится ли Вам заниматься общественной работой? 

7. Верно ли, что Вам приятнее и проще проводить время с книгами или за 

каким-либо другим занятием, чем с людьми? 

8. Если возникли какие-либо помехи в осуществлении Ваших намерений, то 

легко ли Вы отступаете от них? 

9. Легко ли Вы устанавливаете контакты с людьми, которые значительно 

старше Вас по возрасту? 

10. Любите ли Вы придумывать и организовывать со своими товарищами 

различные игры и развлечения? 

11. Трудно ли Вы включаетесь в новую для Вас компанию? 

12. Часто ли Вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно было бы 

выполнить сегодня? 

13. Легко ли Вам удается устанавливать контакты с незнакомыми людьми? 



14. Стремитесь ли Вы добиваться, чтобы Ваши товарищи действовали в 

соответствии с Вашим мнением? 

15. Трудно ли Вы осваиваетесь в новом коллективе? 

16. Верно ли, что у Вас не бывает конфликтов с товарищами из-за 

невыполнения ими своих обязанностей, обязательств? 

17. Стремитесь ли Вы при удобном случае познакомиться и побеседовать с 

новым человеком? 

18. Часто ли в решении важных дел Вы принимаете инициативу на себя? 

19. Раздражают ли Вас окружающие люди, и хочется ли Вам побыть одному? 

20. Правда ли, что Вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для Вас 

обстановке? 

21. Нравится ли Вам постоянно находиться среди людей? 

22. Возникает ли у Вас раздражение, если Вам не удается закончить начатое 

дело? 

23. Испытываете ли Вы чувство затруднения, неудобства или стеснения, если 

приходится проявить инициативу, чтобы познакомиться с новым 

человеком? 

24. Правда ли, что Вы утомляетесь от частого общения с товарищами? 

25. Любите ли Вы участвовать в коллективных играх? 

26. Часто ли Вы проявляете инициативу при решении вопросов, затрагивающих 

интересы Ваших товарищей? 

27. Правда ли, что Вы чувствуете себя неуверенно среди малознакомых Вам 

людей? 

28. Верно ли, что Вы редко стремитесь к доказательству своей правоты? 

29. Полагаете ли Вы, что Вам не доставляет особого труда внести оживление в 

малознакомую Вам компанию? 

30. Принимаете ли Вы участие в общественной работе в школе? 

31. Стремитесь ли Вы ограничить круг своих знакомых небольшим 

количеством людей? 

32. Верно ли, что Вы не стремитесь отстаивать свое мнение или решение, если 

оно не было сразу принято Вашими товарищами? 

33. Чувствуете ли Вы себя непринужденно, попав в незнакомую Вам 

компанию? 

34. Охотно ли Вы приступаете к организации различных мероприятий для 

своих товарищей? 



35. Правда ли, что Вы не чувствуете себя достаточно уверенным и спокойным, 

когда приходится говорить что-либо большой группе людей? 

36. Часто ли Вы опаздываете на деловые встречи, свидания? 

37. Верно ли, что у Вас много друзей? 

38. Часто ли Вы смущаетесь, чувствуете неловкость при общении с 

малознакомыми людьми? 

39. Правда ли, что Вас пугает перспектива оказаться в новом коллективе? 

40. Правда ли, что Вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении большой 

группы своих товарищей? 

Обработка результатов и интерпретация 

Коммуникативные способности - ответы "да" на следующие вопросы: 1, 5, 9, 13, 

17, 21, 25, 29, 33, 37; и "нет" на вопросы: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39. 

Организаторские способности - ответы "да" на следующие вопросы: 2, 6, 10, 14, 

18, 22, 26, 30, 34, 38; и "нет" на вопросы: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. 

Подсчитывается количество совпадающих с ключом ответов по каждому разделу 

методики, затем вычисляются оценочные коэффициенты отдельно для 

коммуникативных и организаторских способностей по формуле: 

К = 0,05 х С, где 

К - величина оценочного коэффициента 

С – количество совпадающих с ключом ответов. 

Оценочные коэффициенты может варьировать от 0 до 1. Показатели, близкие к 1 

говорят о высоком уровне коммуникативных и организаторских способностях, 

близкие к 0 - о низком уровне. Первичные показатели коммуникативных и 

организаторских способностей могут быть представлены в виде оценок, 

свидетельствующих о разных уровнях изучаемых способностей. 

Коммуникативные умения: 

Показатель Оценка Уровень 

0,10-0,45 1 I - низкий 

0,46-0,55 2 
II - ниже 

среднего 

0,56-0,65 3 III - средний 

0,66-0,75 4 IV - высокий 

0,76-1 5 
V - очень 

высокий 

Организаторские способноси: 



Показатель Оценка Уровень 

0,20-0,55 1 I - низкий 

0,56-0,65 2 
II - ниже 

среднего 

0,66-0,70 3 III - средний 

0,71-0,80 4 IV - высокий 

0,81-1 5 
V - очень 

высокий 

 

 

 

 

 

  

Анализ полученных результатов. 

Испытуемые, получившие оценку 1, характеризуются низким уровнем 

проявления коммуникативных и организаторских склонностей. 

Испытуемым, получившим оценку 2, коммуникативные и организаторские 

склонности присущи на уровне ниже среднего. Они не стремятся к общению, 

чувствуют себя сковано в новой компании, коллективе; предпочитают проводить 

время наедине с собой, ограничивают свои знакомства; испытывают трудности в 

установлении контактов с людьми и при выступлении перед аудиторией; плохо 

ориентируются в незнакомой ситуации; не отстаивают свои мнения, тяжело 

переживают обиды; проявления инициативы в общественной деятельности 

крайне снижено, во многих делах они предпочитают избегать принятия 

самостоятельных решений. 

Для испытуемых, получивших оценку 3, характерен средний уровень проявления 

коммуникативных и организаторских склонностей. Они стремятся контактам с 

людьми, не ограничиваю круг своих знакомств, отстаивают своё мнение, 

планируют свою работу, однако потенциал их склонностей не отличается высокой 

устойчивостью. Коммуникативные и организаторские склонности необходимо 

развивать и совершенствовать. 

Испытуемые, получившие оценку 4, относятся к группе с высоким уровнем 

проявления коммуникативных и организаторских склонностей. Они не теряться в 

новой обстановке, быстро находят друзей, постоянно стремятся расширить круг 

своих знакомых, занимаются общественной деятельностью, помогают близким. 

Друзьям, проявляют инициативу в общении, с удовольствием принимают участие 



в организации общественных мероприятий, способны принять самостоятельное 

решение в трудной ситуации. Всё это они делают не по принуждению, а согласно 

внутренним устремлениям. 

Испытуемые, получившие высшую оценку - 5, обладают очень высоким уровнем 

проявления коммуникативности и организаторских склонностей. Они 

испытывают потребность в коммуникативности и организаторской и активно 

стремиться к ней, быстро ориентироваться в трудных ситуациях, непринужденно 

ведут себя в новом коллективе, инициативны, предпочитают в важном деле или в 

создавшейся сложной ситуации принимать самостоятельные решения, 

отстаивают своё мнение и добиваются, Чтобы оно было принято товарищами, 

могут внести оживление в незнакомую компанию, любят организовывать разные 

игры, мероприятия. Настойчивы в деятельности, которая их привлекает. Они сами 

ищут такие дела, которые бы удовлетворяли их потребность в коммуникации и 

организаторской деятельности. 

 

Методика диагностики личностного роста 

(авторы И.В.Кулешова, П.В.Степанов, Д.В.Григорьев) 

 

Опросный лист для учащихся 6 - 8-х классов 

Перед тобой несколько разных высказываний. Пожалуйста, прочти 

их и подумай - согласен ты с этими высказываниями или нет. Если согласен, то 

поставь положительную оценку (+ 1, +2, +3 или +4) в специальном бланке 

рядом с номером этого высказывания. Если ты не согласен с каким-нибудь 

высказыванием, то поставь в бланке отрицательную оценку (-1, -2, ~3, или -4). 

«+4" - несомненно, да (очень сильное согласие); 

«+3" - да, конечно (сильное согласие); 

«+2» - в общем, да (среднее согласие); 

«+1" - скорее да, чем нет (слабое согласие); 

«О» - ни да, ни нет; 

«-1» - скорее нет, чем да (слабое несогласие); 

«-2" - в общем, нет (среднее несогласие); 

«-3" - нет, конечно (сильное несогласие); 

«-4» - нет, абсолютно неверно (очень сильное несогласие). 

Постарайся быть честным. Здесь не может быть «правиль-

ных» И «неправильных» оценок. Важно лишь, чтобы они выражали только твое 

личное мнение. Спасибо тебе заранее! 



1. Мне нравится, когда вся наша семья идет в гости, отмечает какой-нибудь 

праздник или просто собирается за общим столом. 

2. Те, кто критикуют происходящее в стране, не могут считаться настоящими 

патриотами. 

3. Бродячих собак надо уничтожать, потому что они могут быть опасны. 

4. Любые ссоры можно уладить, не прибегая к дракам. 

5. Я способен с радостью выполнять разную работу. 

6. То, что взрослые называют культурными ценностями прошлого, на самом 

деле часто оказывается старой рухлядью. 

7. Даже если мне что-то непонятно на уроке, я не стану задавать уточняющие 

вопросы учителю - ведь это не так уж и важно. 

8. Человек, совершивший преступление, в будущем никогда не сможет стать 

хорошим. 

9. Глупо рисковать ради другого человека. . 

10. Даже самые странные люди с самыми необычными увлечениями должны 

иметь право защищать себя и свои взгляды. 

11. Спортивные занятия - необходимость для здоровья каждого человека. 

12. Большинство моих сверстников предпочитает общаться с красивыми 

людьми. 

13. Свои проблемы я стремлюсь решать самостоятельно, собственными 

силами. 

14. Когда я стану взрослым, то смогу прожить счастливо и, не создавая 

собственной семьи. 

15. Мне повезло, что я живу именно в России. 

16. За новогодней елкой лучше сходить в лес, потому что там можно выбрать 

самую пушистую. 

17. Люди, выступающие против войны, наверное, просто трусы. 

18. Физическим трудом занимаются одни неудачники. 

19. Внешний вид - показатель уважения не только к себе, но и к окружающим. 

20. Я люблю узнавать значения незнакомых мне слов. 

21. Наша страна станет лучше, если мы избавимся от всех психически больных 

людей. 

22. Мне жаль беспомощных людей и хочется им помочь. 

23. Есть такие народы, которые не заслужили, чтобы к ним хорошо относились. 



24. Я думаю, что курение и алкоголь помогают людям расслабиться, снять 

напряжение после трудной работы. 

25. Я часто недоволен тем, как я живу. 

26. Я не боюсь сделать ошибку, когда выбираю что-то в своей жизни. 

27. Хорошо, когда у человека нет семьи и детей - так он чувствует себя более 

свободным. 

28. Когда вырасту, я буду стараться защищать свою Родину от врагов. 

29. Держать животных в передвижных зверинцах - бесчеловечно. 

30. Фильмы-боевики со стрельбой и кровью помогают детям стать смелыми и 

мужественными. 

31. Работа дворника не менее важна, чем любая другая работа. 

32. Нецензурные выражения в общении - признак бескультурья. 

33. Учеба - занятие для заумных «ботаников». 

34. Если ради справедливости надо убить человека - это нормально. 

35. Мне нравится дарить подарки своим друзьям, родственникам, знакомым. 

36. Большинство преступлений в нашем городе совершают люди, приехавшие 

к нам из других мест. 

37. Я считаю, что от одной дозы наркотиков нельзя стать наркоманом. 

38. Я очень сильно переживаю любые свои неудачи, даже самые маленькие. 

39. Я готов спорить с учителем, если считаю, что он не прав. 

40. Я горжусь своей фамилией. 

41. День Победы (9 Мая) - праздник не для всех, а только для ветеранов и 

пожилых людей. 

42. Торговля животными, занесенными в Красную книгу, неплохой способ 

заработать деньги. 

43. К военнопленным можно относиться жестоко, ведь они наши враги. 

44. Я хотел бы подрабатывать в свободное время, если это не будет мешать 

учебе. 

45. Если ребенок резко перебивает разговор взрослых, в этом нет ничего 

страшного - ребенок тоже имеет право высказаться. 

46. Человек не может всего знать, поэтому я не беспокоюсь по поводу того, что 

не знаю многих важных вещей. 

47. Лучше отпустить на свободу 10 преступников, чем казнить одного 

невиновного человека. 



48. Люди, которые просят милостыню, скорее всего, ленивы и лживы. 

49. Судейство в отношении «наших» на международных соревнованиях часто 

несправедливо, потому что россиян никто не любит. 

50. Все известные, прославленные люди стараются поддерживать хорошую 

физическую форму. 

51. Мне тяжело знакомиться с новыми людьми, я часто при этом стесняюсь и 

смущаюсь. 

52. Я хочу знать, зачем и ради чего я живу. 

53. Рассматривать старые семейные фотографии – занятие для чудаков. 

54. Мне не нравится, когда исполняется наш гимн - это скучно и приходится 

все время вставать. 

55. Убирать чужой мусор на туристических стоянках – глупое занятие. 

56. Уступить в споре - значит показать свою слабость. 

57. Хорошая учеба - это тоже важный и серьезный труд. 58. На стенах подъезда 

можно рисовать и писать все, что вздумается. 

58. Мне нравится копаться в энциклопедиях, журналах, словарях: там можно 

найти много интересного. 

59. Я плохо себя чувствую, когда окружающие меня люди чем-то расстроены. 

60. Я помогу другому человеку, даже если очень занят. 

61. Несправедливо ставить людей с темным цветом кожи руководителями над 

белыми людьми. 

62. Я больше люблю подвижные игры, занятие спортом или рыбалкой, чем 

сидение у компьютера или телевизора. 

63. Я неловко себя чувствую в незнакомой компании. 

64. Мои поступки чаще зависят не от меня самого, а от других людей. 

65. Человеку не обязательно что-то знать о своих предках или родственниках. 

66. Бывает, что я испытываю сильное волнение, чувство гордости, когда слышу 

песни о своей Родине. 

67. Нет ничего страшного, если после мытья рук ты не закрыл за собой кран в 

школьной столовой, ведь в нашей стране самые большие запасы воды в 

мире. 

68. Сильную военную державу, в том числе и Россию, другие страны должны 

уважать и бояться. 

69. Субботник по очистке территории дома или школы - бесполезное занятие. 



70. Если взрослый человек ругается матом, в этом нет ничего плохого - ведь он 

уже взрослый. 

71. Я думаю, что и без получения хороших знаний смогу в будущем устроиться 

на неплохую работу. 

72. Пыток и издевательств не заслуживают даже отъявленные преступники, 

ведь они тоже люди. 

73. Я готов помочь пожилому человеку только за вознаграждение. 

74. Надо запретить въезд в нашу страну беженцам из Азии и Африки, так как 

их приток увеличивает уровень преступности. 

75. Я думаю, что здоровье сегодня не самое главное для человека. 

76. Я не грущу и не тоскую, когда остаюсь в одиночестве. 

77. Я чаще всего соглашаюсь с мнением большинства. 

78. Меня огорчает то, что я не делаю для своих родителей всего, что мог бы. 

79. Я хотел бы съездить в другие страны, но жить я хочу в своей стране. 

80. Я считаю, что нужно обязательно подкармливать бездомных животных и 

зимующих птиц. 

81. Мне кажется, что у нашей страны слишком много оружия и это плохо - его 

количество можно было бы уменьшить. 

82. Если нужно, то я могу делать даже ту работу, которая мне не нравится. 

83. Я могу оскорбить человека, если он мне чем-то не нравится. 

84. Телевизор необходим для развлечения и отдыха, а не для того, чтобы 

узнавать из него что-то новое - на это есть школа. 

85. Всех бомжей и попрошаек необходимо вылавливать и силой принуждать к 

работе. 

86. Человек никогда и ничего не будет делать, если ему это не выгодно. 

87. Люди другой расы или национальности могут быть нормальными людьми, 

но в друзья я предпочел бы их не брать. 

88. Вкус продуктов питания важнее, чем их полезность. 

89. Мне кажется, что во мне больше плохого, чем хорошего. 

90. Когда я поступаю плохо, меня мучает совесть. 

 

Бланк для ответов 

 



1 14 27 40 53 66 79 

2 15 28 41 54 67 80 

3 16 29 42 55 68 81 

4 17 30 43 56 69 82 

5 18 31 44 57 70 83 

6 19 32 45 58 71 84 

7 20 33 46 59 72 85 

8 21 34 47 60 73 86 

9 22 35 48 61 74 87 

10 23 36 49 62 75 88 

11 24 37 50 63 76 89 

12 25 38 51 64 77 90 

13 26 39 52 65 78 91 

 

Фамилия, имя (Ты можешь указать по желанию) 

 

Опросный лист для учащихся 9 - 11-х классов 

 

Вам будет предложен ряд высказываний. Пожалуйста, прочитайте 

их и определите, насколько Вы согласны или не согласны с ними. Оценить 

степень Вашего согласия или несогласия можно в баллах (от «+4» до «-4»): 

«+4» - несомненно, да (очень сильное согласие); 

«+3» - да, конечно (сильное согласие); 

«+2» - в общем, да (среднее согласие); 

«+1» - скорее да, чем нет (слабое согласие); 

«О» - ни да, ни нет; 

«-1» - скорее нет, чем да (слабое несогласие); 

«-2» - в общем, нет (среднее несогласие); 

«-3» - нет, конечно (сильное несогласие); 

«-4» - нет, абсолютно неверно (очень сильное несогласие). 



Постарайтесь быть искренними. Здесь не может быть "пра-

вильных» И «неправильных» оценок. Важно лишь, чтобы они отражали Ваше 

личное мнение. Свои оценки Вы можете занести в специальный бланк 

рядом с порядковым номером утверждения анкеты. Спасибо! 

1. Мне нравится, когда вся наша семья идет в гости, отмечает какой-нибудь 

праздник или просто собирается за общим столом. 

2. Те, кто критикуют происходящее в стране, не могут считаться настоящими 

патриотами. 

3. Бродячих собак надо уничтожать, так как они могут быть опасны. 

4. Любой конфликт можно уладить, не прибегая к силе. 

5. Я способен с радостью выполнять разную работу. 

6. То, что многие называют культурными ценностями прошлого, на деле часто 

оказывается примитивной старой рухлядью. 

7. Не стоит на уроке обращаться к учителю с вопросами: они 

отвлекают от главного. 

8. Человек, совершивший преступление, никогда не сможет измениться к 

лучшему. 

9. Глупо брать на себя риск ради пользы другого человека. 

10. Даже самые странные люди с самыми необычными увлечениями и 

интересами должны иметь право защищать себя и свои взгляды. 

11. Спортивные занятия - жизненная необходимость для каждого человека. 

12. Большинство моих сверстников предпочитает общаться с красивыми 

людьми. 

13. Свои проблемы я стремлюсь решать самостоятельно, собственными 

силами. 

14. Я смогу прожить счастливо и не создавая собственной семьи. 

15. Я многим обязан своей стране. 

16. За новогодней елкой лучше сходить в лес, потому что там можно выбрать 

самую пушистую. 

17. Люди, выступающие против войны, на самом деле трусоваты. 

18. Физический труд - удел неудачников. 

19. Внешний вид - показатель уважения не только к себе, но и к окружающим. 

. 

20. Я стремлюсь узнать значения незнакомых мне слов. 

21. Стране станет легче, если мы избавимся от психически больных людей. 



22. Мне жаль беспомощных людей и хочется им помочь. 

23. Есть нации и народы, которые не заслужили, чтобы к ним хорошо 

относились. 

24. Я считаю, что курение или алкоголь способны помочь мне расслабиться, 

снять напряжение. 

25. Я часто чувствую разочарование от жизни. 

26. Выбирая, люди часто ошибаются, но я не боюсь сделать ошибку, совершая 

выбор. 

27. Без семьи и детей человек чувствует себя более свободным. 

28. Я готов защищать свою Родину в случае серьезной опасности. 

29. Держать животных в передвижных зверинцах - бесчеловечно. 

30. Фильмы-боевики со стрельбой и кровью воспитывают мужество. 

31. Домохозяйка тоже может быть творческим человеком. 

32. Нецензурные выражения в общении - признак бескультурья. 

33. Учеба - занятие для "ботаников». 

34. Если ради справедливости надо убить человека, то это нормально. 

35. Я испытываю сильные положительные эмоции, когда делаю кому-то 

подарок. 

36. Большинство преступлений в нашем городе совершают приезжие. 

37. От одной дозы наркотиков я не стану наркоманом. 

38. Я очень сильно переживаю любые, даже незначительные, неудачи. 

39. Я готов спорить с учителем, если считаю, что он не прав. 

40. Я горжусь своей фамилией. 

41. День Победы (9 Мая) - праздник только для ветеранов и пожилых людей. 

42. Ввоз редких экзотических животных из-за рубежа - нормальный способ 

заработать деньги. 

43. На военнопленных не должны распространяться права человека. 

44. Я хотел бы подрабатывать в свободное время, если это не будет мешать 

учебе. 

45. Какое общение без бутылки "Клинского»! 

46. Человек не может всего знать, поэтому я не беспокоюсь по поводу своего 

незнания некоторых важных вещей. 

47. Лучше оправдать 10 преступников, чем казнить одного невиновного. 



48. Люди, просящие милостыню, скорее всего, ленивы и лживы. 

49. Судейство в отношении «наших» на международных соревнованиях часто 

несправедливо, потому что россиян никто не любит. 

50. Все состоявшиеся в жизни люди стараются поддерживать хорошую 

физическую форму. 

51. Мне тяжело заводить знакомства с новыми людьми. 

52. Для меня важно найти смысл собственной жизни. 

53. Рассматривать старые семейные фотографии – занятие для чудаков. 

54. Оказавшись за границей, я постараюсь, чтобы меня не воспринимали как 

россиянина. 

55. Убирать чужой мусор на туристических стоянках – глупое занятие. 

56. Идти на уступки - значит, проявлять слабость. 

57. Хорошая учеба тоже серьезный труд. 

58. Проявление вандализма - одна из форм протеста молодежи. 

59. Мне нравится копаться в энциклопедиях, журналах, словарях: там можно 

найти много интересного. 

60. Я не могу хорошо себя чувствовать, когда окружающие меня люди чем-то 

подавлены. 

61. Я могу пожертвовать своим благополучием ради помощи незнакомому мне 

человеку. 

62. Несправедливо ставить людей с темным цветом кожи руководителями над 

белыми людьми. 

63. Я предпочту активный отдых сидению у телевизора или компьютера. 

64. Я неловко себя чувствую в незнакомой компании. 

65. Мои поступки часто зависят от внешних обстоятельств. 

66. Человеку не обязательно знать свою родословную. 

67. Бывает, что я испытываю сильное волнение, когда слышу песни о своей 

Родине. 

68. Если учесть все «за» И «против», то хранение в России иностранных 

ядерных отходов принесет больше финансовой выгоды, чем экологического 

вреда. 

69. Мы - сильная военная держава, и именно поэтому нас должны уважать. 

70. Субботник по очистке территории дома или школы - пережиток прошлого. 

71. Я не могу представить русскую разговорную речь без мата. 



72. Я думаю, что и без получения хороших знаний смогу в будущем сделать 

неплохую карьеру. 

73. Пыток и издевательств не заслуживают даже отъявленные преступники, 

ведь они тоже люди. 

74. Я готов помочь пожилому человеку только за вознаграждение. 

75. Власти должны запретить доступ в нашу страну беженцам из экономически 

отсталых государств, так как их приток увеличивает уровень преступности. 

76. Я думаю, что здоровье сегодня не самое главное в жизни. 

77. Меня не угнетает временное одиночество. 

78. Я чаще всего следую за мнением большинства. 

79. Меня огорчает то, что я не делаю для своих родителей всего, что мог бы. 

80. Я хотел бы съездить в другие страны, но жить я предпочитаю в своей. 

81. Я считаю, что носить шубы из натурального меха безнравственно. 

82. Мне кажется, что в нашей стране слишком много оружия. 

83. Я могу заставить себя делать работу, которая мне не нравится. 

84. Я могу нахамить человеку, если он мне чем-то не нравится. 

85. Телевидение в первую очередь должно быть средством развлечения и 

отдыха и только во вторую - источником информации о событиях в стране 

и мире. 

86. Всех бомжей необходимо вылавливать и принуждать к работе. 

87. Человеку свойственно никогда и ничего не делать без оглядки на 

собственную выгоду. 

88. Истинной религией может быть только одна единственная религия. 

89. Вкусовые качества продуктов питания, на мой взгляд, важнее их 

полезности. 

90. В глубине души я знаю, что оцениваю себя низко. 

91. Когда я поступаю неправильно, меня мучает совесть. 

 

Бланк для ответов 

1 14 27 40 53 66 79 

2 15 28 41 54 67 80 

3 16 29 42 55 68 81 



4 17 30 43 56 69 82 

5 18 31 44 57 70 83 

6 19 32 45 58 71 84 

7 20 33 46 59 72 85 

8 21 34 47 60 73 86 

9 22 35 48 61 74 87 

10 23 36 49 62 75 88 

11 24 37 50 63 76 89 

12 25 38 51 64 77 90 

13 26 39 52 65 78 91 

Фамилия, имя (Вы можете указать по желанию) 

Обработка результатов 

Ответы школьников распределяются по 13 шкалам: им соответствуют 13 строк в 

заполняемом респондентом бланке для ответов. Результаты получаются путем 

сложения баллов по каждой шкале. 

Характер отношений школьника к семье показывают его оценки высказываний 

№№1, 14, 27, 40, 53, 66, 79. При этом в ответах на вопросы №№ 1, 40, 79 знак не 

меняется. В ответах же на вопросы !! 14, 27, 53, 66 знак меняется на 

противоположный. 

Характер отношений школьника к Отечеству показывают его оценки 

высказываний №№ 2, 15, 28, 41, 54, 67, 80. При этом в ответах на вопросы №№ 

15, 28, 67, 80 знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 2, 41, 54 знак 

меняется на противоположный. 

Характер отношений школьника к Земле показывают его оценки высказываний 

№№ 3, 16, 29, 42, 55, 68, 81. При этом в ответах на вопросы №№ 29,81 знак не 

меняется. В ответах же на вопросы №№ 3, 16, 42, 55, 68 знак меняется на 

противоположный. 

Характер отношений школьника к миру показывают его оценки высказываний 

№№ 4, 17, 30,43,56, 69, 82. При этом в ответах на вопросы №№ 4, 82 знак не 

меняется. В ответах же на вопросы №№ 17, 30, 43, 56, 69 знак меняется на 

противоположный. 

Характер отношений школьника к труду показывают его оценки высказываний 

№№ 5, 18, 31,44,57,70,83. При этом в ответах на вопросы №№ 5, 31, 44, 57, 83 знак 

не меняется. В ответах же на вопросы №№ 18, 70 знак меняется на противопо-

ложный. 



Характер отношений школьника к культуре показывают его оценки высказываний 

№№ 6, 19, 32, 45, 58, 71, 84. При этом в ответах на вопросы №№ 19, 32 знак не 

меняется. В ответах же на вопросы №№ 6,45, 58, 71, 84 знак меняется на 

противоположный. . 

Характер отношений школьника к знаниям показывают его оценки высказываний 

№№ 7, 20, 33, 46, 59, 72, 85. При этом в ответах на вопросы №№ 20, 59 знак не 

меняется. В ответах же на вопросы №№ 7, 33, 46, 72, 85 знак меняется на 

противоположный. 

Характер отношений школьника к человеку как таковому показывают его оценки 

высказываний №№ 8, 21, 34,47,60, 73, 86. При этом в ответах на вопросы №№ 47, 

60, знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 8, 21, 34, 86 знак меняется на 

противоположный. 

Характер отношений школьника к человеку как другому показывают его оценки 

высказываний №№ 9,22,35,48,61,74, 87. При этом в ответах на вопросы №№ 22, 

35, 61 знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 9, 48, 74, 87 знак меняется 

на противоположный. . 

отношений школьника к человеку как иному, как к представителю иной 

национальности, иной веры, иной культуры показывают его оценки высказываний 

№№ 10, 23, 36, 49, 62, 75, 88. При этом в ответе на вопрос №10 знак не меняется. 

В ответах же на вопросы №№ 23, 36, 49, 62, 75, 88 знак меняется на 

противоположный. 

Характер отношений школьника к своему телесному Я показывают его оценки 

высказываний №№ 11, 24, 37, 50, 63, 76, 89. При этом в ответах на вопросы №№ 

11, 50, 63 знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 24, 37, 76, 89 знак 

меняется на противоположный. 

Характер отношений школьника к своему внутреннему миру, своему душевному 

Я показывают его оценки высказываний №№ 12, 25, 38, 51, 64, 77, 90. При этом в 

ответе на вопрос № 77 знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 12, 25, 

38,51,64,90 знак меняется на противоположный. 

Характер отношений школьника к своему духовному Я показывают его оценки 

высказываний №№ 13, 26, 39, 52, 65, 78, 91. При этом в ответах на вопросы №№ 

13, 26, 39, 52, 91 знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 65, 78 знак 

меняется на противоположный. 

Интерпретация результатов 

Предлагаемое Вашему вниманию описание уровней развития отношения ребенка 

к той или иной ценности дает приблизительную, типизированную картину того, 

что стоит за ответами школьника на соответствующую группу вопросов. Это не 

точный диагноз, это тенденция, повод для Вашего педагогического размышления. 

В случае групповой диагностики при обобщении результатов не ограничивайтесь 

констатацией процентного распределения ответов по четырем уровням. Сделайте 



общую картину многогранной и многоцветной, отметьте для себя особо 

выдающиеся результаты. 

В случае индивидуальной диагностики будьте предельно внимательны к ответам 

подростка. Осуществляя факторный анализ, обращайте внимание на то, какие его 

ответы «выпадают» из его же индивидуальной «нормы». Возможно, именно здесь 

– точка его личностного роста (или регресса). 

И в том, и в другом варианте проведения диагностики, даже при наличии 

отрицательной тенденции, старайтесь подчеркнуть все имеющиеся 

положительные моменты. 

Если Вам необходимо сделать результаты опроса достоянием гласности, будьте, 

пожалуйста, предельно тактичны. Помните: Вы не судите, Вы размышляете! 

Отношение подростка к семье 

От + 15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - ценность семьи 

высоко значима для подростка. Он дорожит семейными традициями и устоями, 

помнит о разных мелочах, приятных кому-то из членов семьи. Семейные 

праздники всегда проходят при его участии и помощи в подготовке. В будущем 

он хочет создать счастливую семью. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - семья для подростка 

представляет определенную ценность, но сам факт наличия семьи, семейных 

традиций воспринимается им как естественный («а как же иначе?»). Подросток 

принимает участие в семейных праздниках, но без напоминания не всегда 

вспомнит о дне рождения кого-то из близких. Заботу родителей воспринимает как 

само собой разумеющуюся. Он предполагает, что семья, которую он создаст в 

будущем, будет не слишком похожа на ту, в которой он живет сейчас. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) - отношение к семье у 

подростка, как правило, потребительское. Ему «должны» давать деньги на мелкие 

расходы и прощать шалости. Но если от родителей нужно что-то серьезное, 

подросток добьется этого любыми путями - лестью, ложью, послушанием. Сам 

он, скорее всего, считает, что никому и ничем не обязан. 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) - семья не представляет 

для ребенка какой-либо ценности. Такое отношение проявляется в чувстве стыда 

за свою фамилию, сознательном неприятии принятых в семье норм поведения, 

представлений о жизни. Все это в будущем может негативно отразится на его 

способности и желании создать собственную счастливую семью. 

Отношение подростка к Отечеству 

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - подростку присущи 

вполне развитые чувства гражданственности и патриотизма. Родина для него не 

абстрактная категория, а конкретная страна, где он собирается жить, которой ОН 

гордится. Он чувствует свою личную ответственность за судьбу страны. При этом 



подобные чувства вызваны не конъюнктурой, не модой на патриотизм, а являются 

глубоко личными, пережитыми. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - подросток 

переживает чувство Родины как чувство родного дома, деревни, города. Однако, 

ему кажется, что то, что происходит в стране и на его «малой родине», имеет 

между собой мало общего. Он встает, когда звучит гимн, скорее, не по душевному 

порыву, а потому, что так принято. При необходимости подросток не откажется 

помочь ветеранам, хотя сам своей помощи может и не предложить. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) - подросток старается 

открыто не проявлять свое отношение к стране. К разговорам об ее «убогости» он 

в принципе равнодушен. Он может «правильно» выступить на тему 

гражданственности и патриотизма, но в зависимости от ситуации по-разному 

расставить акценты. Подросток умеет угадывать, в какой момент что 

«патриотично», а что нет. Ему кажется, что то, что происходит со страной и с ним 

самим, имеет между собой мало общего. 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное) - можно предположить, что 

подростка отличает обывательское отношение к своей стране. Родина для него 

просто место, где он живет, и которое легко можно поменять на любое другое. Все 

успехи - это его собственные успехи, а в неудачах виновата страна («да разве в 

этой стране...»). Может быть, сам он не будет участвовать в осквернении 

памятников, но точно не осудит других, ведь память - это не то, за что можно 

получить дивиденды. 

Отношение подростка к Земле (природе) 

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - у подростка вполне 

развитое экологическое сознание. Для него естественно чувство жалости и 

сопереживания любым животным; он готов убирать лес и чистить водоемы, 

находя эти занятия увлекательными и важными лично для себя. И уж точно 

подберет и накормит брошенного щенка, не забудет полить цветы (совсем не из 

желания получить похвалу от взрослого, а из потребности ощущать гармонию 

мира, в котором живет). 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - подросток заботится 

о животных, цветах, но главным образом о тех, которые принадлежат 

непосредственно ему. Экологические проблемы воспринимаются им как 

объективно важные, но при этом не зависящие от него лично. Он не будет сорить 

в лесу, если этого не делают другие. Примет вместе с классом участие в 

субботнике, но если есть возможность отказаться, то он ею, скорее всего, 

воспользуется. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) - собственное мнение 

подростка об экологических проблемах зависит от конъюнктуры. Он 

предпочитает не обращать внимания на такие мелочи, как брошенный им мусор, 

подожженную урну. Ломая ветки в лесу, гоняя кошек и собак во дворе, он не 



задумывается о том, что делает. И уж тем более не отреагирует, если то же самое 

делают другие. Всех животных он делит на полезных и бесполезных, радующих 

его взгляд и вызывающих брезгливое отношение. 

-15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) - природа воспринимается 

подростком как предмет потребления. Отношение подростка к лесу, животным, 

водоемам продиктовано потребностью в собственном комфорте, а если получит-

ся, то и выгодой для себя. Он способен причинить боль животному ради простой 

забавы. ОН с насмешкой относится к тем, кто проявляет уважение и любовь к 

«братьям нашим меньшим». 

Отношение подростка к миру 

От + 15 ДО +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - у подростка 

наличествует четко выраженная пацифистская позиция. Он считает, что к 

насилию прибегают только слабые люди и государства. К проявлениям грубой 

силы он относится подчеркнуто отрицательно. Уверен, что всегда есть воз-

можность уладить конфликт, не ущемляя при этом права других людей. Не боится 

идти на уступки. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - подросток в целом 

разделяет идеи мира и ненасилия, но при этом считает, что в отдельных случаях 

применение силы оправданно. К проявлениям грубой силы он относится со сме-

шанным чувством неприятия и страха. Подросток полагает, что в сложном 

современном мире надо всегда быть готовым к противостоянию, поэтому, к 

сожалению, нельзя обойтись без оружия. Он старается не идти на уступки, потому 

что не хочет показаться слабым в глазах окружающих. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) - подросток уверен, что 

мир можно поддерживать главным образом силой, угрозами, ультиматумами. Он 

рассматривает войну как один из естественных способов разрешения конфликтов. 

По его мнению, сильный тот, кого боятся. Считает, что вокруг хватает 

потенциально враждебных людей и государств. Вряд ли он сам будет 

инициатором насильственного деяния, но сыграть роль «второго плана», скорее 

всего, не откажется. 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) - можно предположить, 

что для подростка не существует альтернативы: переговоры или военная 

операция. Война для него может быть ценностью - с помощью нее можно решить 

проблемы перенаселения и нехватки продуктов на всех. Он целиком и полностью 

на стороне силы, а все, кто пытается этому противостоять, для него «слабаки». 

Скорее всего, это касается и локальных (класс, двор, школа), и крупных 

конфликтов, где от него пока ничего не зависит. 

Отношение подростка к труду 

От + 15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - подростка отличает 

трудолюбие во всем: от уборки класса до чтения трудной книги. Он получает 

удовольствие от сложной, трудоемкой, даже нудной работы. Не считает зазорным 



помочь родителям по хозяйству, может сам предложить что-либо сделать. 

Подрабатывает он где-то или пока еще нет - в любом случае подросток этого не 

стыдится. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - скорее всего, только 

престижная работа вызывает уважение подростка. Хотя если все окружающие 

заняты чем-то непрестижным (например, уборкой территории во время суббот-

ника), то может и поучаствовать «за компанию». Он поможет и в домашних делах, 

но его будет раздражать, что это занимает столько времени. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) - подросток по 

возможности переложит часть своей работы на другого. Если узнает, что кто-то 

из одноклассников работает после школы, то отреагирует, скорее всего, так: «Тебе 

что, делать нечего?!». В его представлении «грязная» работа – удел людей второго 

сорта или тех, кто не сумел устроиться в жизни. Сам-то он уж точно никогда за 

нее не возьмется. 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) более-менее сложная 

работа вызывает у подростка отвращение. Он придумывает себе массу причин, по 

которым за нее не стоит браться. Подросток с удовольствием воспользуется 

плодами чужого труда, по возможности выдавая их за свои. Между трудолюбием 

и жизненным благополучием для него нет никакой связи. 

Отношение подростка к культуре 

От + 15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - культурные формы 

поведения, безусловно, личностно значимы для подростка и деятельно 

реализуются им в повседневной жизни. Ему чужды хамство, «украшение» речи 

нецензурными оборотами, он внимателен и тактичен по отношению к другим 

людям. Он понимает необходимость сбережения того культурного достояния, 

которое достал ось нам в наследство от прошлого, и категорически не приемлет 

вандализма. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - подросток признает 

объективную ценность культурных форм поведения, но отнюдь не всегда 

руководствуется ими в своей повседневной жизни. Он наверняка хотел бы 

выглядеть«культурным человеком», но не готов прикладывать ежедневные 

усилия к этому. Он находит оправдание эпизодическим проявлениям со своей 

стороны хамства («я хамлю только в ответ»), неряшливости («ну и пусть 

встречают по одежке, зато провожают по уму»), нецензурной брани («сильные 

эмоции трудно выразить по-другому») и т.п. Вандалы антипатичны ему. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) - культурные формы 

поведения рассматриваются подростком как нечто догматичное, идущее от мира 

взрослых, а потому обременяющее его повседневную жизнь. Он сторонник 

естественного выражения своих мыслей, чувств, желаний и считает, что 

культурная огранка только помешает ему быть таким, какой он есть. Слово 

«культура» наверняка ассоциируется у него с телеканалом «Культура» И навевает 



непреодолимую скуку. Вряд ли он сам способен на акт вандализма, но и осуждать 

вандалов сверстников, скорее всего, не станет. 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) - слово «культура» во 

всех своих формах вызывает у подростка неприятие и рассматривается как 

проявление лживости взрослого мира. Он наверняка знает, что представляют 

собой культурные формы поведения, но в своей повседневности реализует их с 

точностью до наоборот. Тактичность кажется ему проявлением слабости, хамство 

и нецензурная брань - силы, «потягивание пивка» под аккомпанемент матерщины 

- лучшим времяпрепровождением. Памятники прошлого воспринимаются им, 

вероятнее всего, как обыкновенная старая рухлядь, поэтому он совсем не против 

«скинуть их с парохода современности». 

Отношение подростка к знаниям 

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - перед вами - 

любознательный человек, у которого есть устойчивое стремление к познанию 

нового. Подросток может быть «неудобен» учителю, так как много спрашивает на 

уроке, сомневается в казалось бы очевидных вещах. Он считает, что успешность 

профессионального роста, карьеры напрямую связана с глубиной знаний и 

стремится к их получению. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - подросток может 

неплохо учиться, но по своей инициативе вряд ли будет долго копаться в книгах, 

чтобы найти значение непонятного ему термина или факта. В его сознании знания 

и будущая карьера, конечно, связаны, но не прикладывать же для этого столько 

усилий! 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) - подросток никогда не 

спросит взрослого, если ему что-то непонятно. Откровенно не понимает, как по 

телевизору можно смотреть научно-популярные программы. Знания носят для 

него чисто утилитарный характер (выучил, ответил - значит не нажил 

неприятностей ). 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) - очевидно, 

потребность в получении знаний у подростка практически отсутствует. Он 

откровенно презирает тех, кто учится, считает их «ботаниками» - людьми, 

живущими неполноценной жизнью. Он уверен, что уровень и качество его 

образования не окажут никакого влияния на его дальнейшую жизнь. 

Отношение подростка к человеку как таковому 

От + 15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - ценность человека, 

как он есть во всех своих проявлениях, безусловно, значима для подростка. 

Человеческая жизнь для него бесценна. Никакие соображения справедливости не 

могут оправдать «слез невинных». «Лес рубят, щепки летят» - это недопустимо 

для нашего героя. Он милосерден, способен к сочувствию. состраданию, 

прощению. 



От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - ценность человека 

может быть и осмыслена подростком, но полноценно не прочувствована. Он 

может продемонстрировать свой гуманизм, но в глубине души отдельные 

категории людей (например, психически больные, попрошайки, бомжи) 

представляются ему теми, кто мешает ощущать радость жизни. Подросток 

допускает смертную казнь за самые тяжкие преступления. Когда на разных чашах 

весов оказываются торжество справедливости и «милость К падшим», он скорее 

всего выберет первое. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) - скорее всего. 

подросток склонен делить людей на нормальных и ненормальных. К первым он 

относится вполне уважительно. может быть даже милосердным к ним; вторых же 

считает «недочеловеками» И хотел бы как можно реже с ними сталкиваться. 

Великой цели, по его мнению, нельзя добиться, не замарав рук. Принцип «лес 

рубят, щепки летят» вполне приемлем для подростка. При этом он одинаково не 

хочет быть ни «лесорубом», ни «щепкой». - скорее, «сборщиком» или 

«вязальщиком дров». 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) - человек как ценность, 

скорее всего, пустой звук для подростка. Он склонен к проявлениям жестокости в 

отношении других людей, презрительно относится к любым актам милосердия. 

«Слабаки» и «ненормальные», по его мнению, ухудшают нашу жизнь, тормозят 

рост благополучия, поэтому должны быть полностью изолированы от общества. 

Наверняка он считает, что справедливость, порядок, стабильность стоят того, 

чтобы ликвидировать психически больных, бомжей. Самое опасное, что от слов 

он может перейти к действиям. 

Отношение подростка к человеку как Другому 

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - подросток - 

подлинный альтруист. Он всегда готов помочь другим людям, даже незнакомым, 

не ожидая просьбы с их стороны. В своих действиях во благо других бескорыстен. 

Всегда готов помочь слабым, нуждающимся. Ради подобной помощи готов 

рисковать собственным благополучием. Любит дарить подарки «просто так». 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - подросток не прочь 

оказать помощь нуждающимся, но предпочитает делать это тогда, когда его об 

этом попросят. Он осторожен в своих действиях во благо других, старается не 

подвергать риску собственное благополучие. Не доверяет искренности просящих 

милостыню, и если они оказываются поблизости от него, старается сделать вид, 

что их не замечает. Испытывает удовольствие, делая подарки, но при этом в 

глубине души рассчитывает на ответный дар. Если этого не случается, рас-

страивается. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) - подросток лишь 

изредка думает о потребностях и чувствах других людей. В большинстве своем 

это те, от кого он в той или иной степени зависит. Бескорыстие кажется ему 

расточительством, он предпочитает все делать с выгодой для себя, умело это 



маскируя. Он уверен, что всякое доброе дело должно адекватно вознаграждаться, 

поэтому прежде, чем сделать что-либо доброе, не стесняется узнать, а «что ему за 

это будет». 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) - подросток 

сосредоточен исключительно на собственной персоне, искренне полагает себя 

«центром вселенной». Не то чтобы делать, но даже думать о других не входит в 

его планы. Во всем он ищет выгоду, не очень-то это и скрывая. Бескорыстие 

кажется ему нелепостью, несусветной глупостью. Он склонен к злословию, 

циничному отношению к тем, кто в чем-то нуждается, кому необходима помощь. 

Все нищие для него лентяи и лжецы. Гораздо больше, чем дарить, ему нравится 

принимать подарки, желательно дорогие и полезные. 

Отношение подростка к человеку как Иному 

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - подросток признает 

права людей на иной, отличный от его собственного, образ жизни и свободное 

выражение своих взглядов. Он, безусловно, принимает иные культуры, положи-

тельно относится к культурным отличиям, восприимчив к любым проявлениям 

культурной дискриминации. Он стремится к пониманию, проникновению в суть 

других культур, способен избегать в их оценке культурных предрассудков и 

стереотипов. В нем также ощутимо стремление рассматривать иные культуры не 

со своей «колокольни», но сквозь призму ценностей и приоритетов самих этих 

культур. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - подросток склонен к 

признанию и принятию культурного плюрализма, уважению самых 

разнообразных социокультурных групп, но при этом разделяет (зачастую 

неосознанно) некоторые культурные предрассудки, использует стереотипы в 

отношении представителей тех или иных культур. Он не может самостоятельно 

увидеть многие, особенно скрытые, проявления культурной дискриминации в 

повседневной жизни. Ему трудно представить, с какими проблемами могут 

сталкиваться культурные меньшинства, мигранты или беженцы. Это объясняется 

непониманием Другого, неумением увидеть его изнутри, взглянуть на мир с его 

точки зрения. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) - подросток на словах 

признает права других на культурные отличия, декларирует принцип равенства 

людей, но при этом испытывает личное неприятие отдельных социокультурных 

групп. Такой диссонанс между декларируемыми гуманистическими принципами 

и реальным проявлением нетерпимости подросток пытается оправдать ссылками 

на общественное мнение ( 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) - подросток 

сознательно отказывается признавать, принимать и понимать представителей 

иных культур. Он склонен характеризовать культурные отличия как 

девиантность, не желает признавать равные права на существование тех, кто 

имеет иной физический облик или разделяет иные ценности. Зачастую он 



демонстративно враждебен и презрителен к таким людям, жаждет «очистить» от 

них пространство собственной жизни. Подросток не испытывает ни малейшего 

желания взглянуть на те или иные жизненные ситуации с точки зрения другой 

культуры. 

Отношение подростка к своему телесному Я 

От + 15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - для подростка 

ценность здоровья является приоритетной. Он понимает, что такое здоровый 

образ жизни, сознательно культивирует его и связывает с ним свои дальнейшие 

жизненные успехи. Он способен противостоять попыткам вовлечь его в процесс 

употребления табака, алкоголя, наркотических веществ и постарается не 

допустить этого в отношении других. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - ценность здоровья 

значима для подростка. Объективно он понимает важность здорового образа 

жизни, но субъективно ставит его не слишком высоко. Здоровье для него - 

естественное состояние, само собой разумеющаяся «вещь», а не то, что требует 

специальных усилий. Пристрастие к вредным привычкам - извинительная 

слабость, а не проявление безволия. Возможно, в глубине души он полагает, что 

способен добиться жизненного успеха, не уделяя пристального внимания своей 

физической форме. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) - ценность здоровья 

невысока в сознании подростка. Размышления и разговоры о здоровье и здоровом 

образе жизни он считает пустой тратой времени, уделом пенсионеров. Ему 

хочется хорошо, по-спортивному, выглядеть в глазах окружающих, но что-то 

делать для этого ему откровенно лень. Вредные привычки не кажутся ему такими 

уж вредными, наоборот, - в них есть некая приятность, шарм. Он наверняка 

одобрительно усмехнется, услышав фразу «кто не курит и не пьет, тот 

здоровеньким помрет». 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) - собственное здоровье, 

тем более здоровье окружающих, не представляет для подростка сколь-нибудь 

значимой ценности. Ему либо вовсе наплевать на свое физическое состояние, либо 

он ненавидит все то, что связано с его телесной жизнью (последний случай реален 

при условии низкого самопринятия подростка). 3аботящихся о своем здоровье он 

презирает. Свои вредные привычки полагает делом абсолютно естественным и, 

может быть, даже гордится ими. При случае он не преминет высмеять все, что 

связано с темой здоровья, физической культуры и спорта. 

 

Отношение подростка к своему душевному Я 

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - подросток 

принимает себя таким, какой он есть. Он верит в свои силы и возможности, честно 

относится к себе, искренен в проявлении чувств. Комфортно чувствует себя даже 

в незнакомой компании. Он не боится одиночества, минуты уединения для него 



важны и плодотворны. Он стойко переносит личные неурядицы, не боится 

показаться смешным. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - принимая себя в 

целом, подросток все же может испытывать неловкость по поводу некоторых 

своих особенностей. Он думает о себе как о человеке, который симпатичен для 

других, но некий червь сомнения и неуверенности все-таки подтачивает его. Ему 

хотелось бы и сейчас, и в будущем гарантировать себя от попадания в смешные 

положения и ситуации. Он несколько тяготится уединенным положением и по 

возможности старается чем-либо (слушанием музыки, просмотром видеофильмов 

и т.д.) заместить его. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) - подросток принимает 

себя таким, какой он есть, лишь в отдельные моменты своей повседневной жизни. 

Ему все время хочется «выпрыгнуть» из своей «шкуры», немедленно оказаться 

красивым, богатым и знаменитым. Его кумиры, как правило, именно такие. В 

глубине души он надеется на свою привлекательность для других, но уверен, что 

они в первую очередь видятего недостатки. Одиночество одновременно и 

тягостно для него, и спасительно. В обществе сверстников он предпочитает быть 

на вторых ролях. 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) - подросток не 

принимает себя, считает себя заурядным и недостойным внимания других. Он 

ненавидит свое отражение в зеркале (свою речь, свою одежду и т.д.). Любое 

изменение ситуации воспринимает как потенциально катастрофичное для него по 

последствиям. Оказавшись в одиночестве, начинает заниматься «мазохистским 

самокопанием» и «самоедством». Собственная неполноценность является его 

навязчивой идеей. Он испытывает острое чувство вины за то, что он вообще есть, 

которое в будущем может обернуться болезненным стремлением доминировать 

над окружающими. 

Отношение подростка к своему духовному Я 

От + 15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - подросток 

рассматривает себя как автора и распорядителя собственной жизни. Ощущение 

личной свободы крайне важно для него, и ради этого чувства он готов 

противостоять внешнему давлению. Он способен на самостоятельный и 

ответственный выбор. Для него очень важно найти смысл собственной жизни, 

которую он хочет прожить «по совести». 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - подросток ощущает 

в себе возможность быть хозяином собственной жизни, однако полагает это 

реальным только в случае благоприятных внешних обстоятельств. Ему нравится 

чувствовать себя свободным, но он не готов рисковать собственным 

благополучием ради свободы. Выбор привлекателен для него, но он идет на него 

с оглядкой: возможность ошибки и ответственность настораживают его. ОН 

признает объективную значимость категорий совести и смысла жизни, но в своей 



повседневности предпочитает руководствоваться иными, более прагматичными 

регуляторами. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение)  

подростку более импонирует роль ведомого, нежели автора и распорядителя 

собственной жизни. Он ищет общества людей, чья духовная сила могла бы «при 

крыть» его нерешительность и неуверенность в себе. Старается по возможности 

уйти от выбора; при заметном внешнем давлении готов отказаться от личной 

свободы в пользу ощущения покоя и душевного комфорта. Склонен объяснять 

свои неудачи неблагоприятным стечением обстоятельств. Муки совести тяготят 

его, поэтому предпочитает о своей совести не думать. 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) - подросток ощущает 

себя «пешкой» в окружающей его стихии жизни, заложником могущественных и 

неподвластных ему внешних сил. Он боится и избегает любого свободного 

действия. Ищет покровительства сильных мира сего и готов им довериться без 

оглядки. Он предпочитает полную определенность и однозначность во всем и не 

хочет выбора. Верит в силу и непогрешимость большинства, ибо это спасает его 

от личной ответственности за себя и свою жизнь. Принцип его жизни - не вы-

совываться. 

 


