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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование необходимого уровня  знаний в 

сфере социальной профилактики экстремизма и зависимых форм поведения, а также 

навыков и умений по использованию знаний в культурно – просветительской деятельно-

сти. 

 

Задачи дисциплины:  

– обучить теоретическим знаниям профилактики экстремизма и зависимого поведения в 

молодежной среде; 

- раскрыть прикладной аспект социальных основ профилактики экстремизма и зависимого 

поведения в молодежной среде; 

- ознакомить с основными законодательными, нормативно – правовыми и организацион-

ными основами в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом; 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения данной дисциплины у обучающихся формируются следую-

щие компетенции: 

УК – 1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на ос-

нове системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

СПК – 3. Способен осуществлять научно-методическое и консультационное сопро-

вождение процесса и результатов проектной деятельности обучающихся   

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений  

Блока 1 «Дисциплины (модули)» и является элективной дисциплиной. 

Учебная дисциплина «Социальные основы профилактики экстремизма и зависимых 

форм поведения в молодежной среде» опирается на знания, полученные при изучении 

следующих учебных курсов подготовки бакалавриата: «Безопасность жизнедеятельно-

сти», «Опасности социального характера и защита от них», « Основы национальной без-

опасности», а также при изучении дисциплин магистратуры «Социально-демографическая 

безопасность», «Безопасность социальных систем». 

 

3. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 3.1. Объем дисциплины 

 

Показатель объема дисциплины Форма обучения 

Очная 

Объем дисциплины в зачетных единицах 3 

Объем дисциплины в часах 108 

Контактная работа: 20,3 

Лекции  4 

Практические занятия  14 

Контактные часы на промежуточную аттестацию: 2,3 

Экзамен  0,3 

Предэкзаменационная консультация 2 

Самостоятельная работа 78 

Контроль  9,7 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен в 3 семестре на 2 курсе.  
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3.2.Содержание дисциплины 

 

 

 

 

Наименование разделов (тем) 

Дисциплины с кратким содержанием 

Кол-во ча-

сов 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

-

т
и

я
 

Тема 1. Экстремизм и терроризм: основные понятия и определения. 

Экстремизм и терроризм как формы деструктивного поведения моло-

дежи. Виды экстремизма. 

Основные понятия и определения в сфере борьбы с терроризмом. 

Характеристика современного терроризма Основные тенденции со-

временного терроризма. 

Основные внутренние и внешние факторы, способствующие 

Возникновению и распространению терроризма. 

Формы и способы террористической деятельности: похищение людей 

и захват заложников; покушение на жизнь отдельных лиц; разруше-

ние и уничтожение материальных объектов, атаки на военные объек-

ты; использование террористов-смертников (шахидов, камикадзе). 

Организация борьбы с терроризмом на современном этапе Организа-

ционные основы борьбы с терроризмом. Принципы борьбы с терро-

ризмом. Организация антитеррористической 

Деятельности правоохранительных и иных органов. 

Государственная система выявления, предупреждения, применения и 

ликвидации последствий от террористических акций. Организация 

взаимодействия органов внутренних дел с органами местного само-

управления, предприятиями, учреждениями и организация по профи-

лактике террористических актов. Уголовно-правовая характеристика 

террористического акта Терроризм как преступление. Уголовно-

правовая характеристика террористического акта: объект, субъект, 

объективная сторона, субъективная сторона, террористический акт: 

отграничение от смежных составов. 

2 4 

Тема 2. Правовые основы профилактики зависимых форм поведения 

в молодежной среде. Способы борьбы и предупреждения экстремиз-

ма и терроризма в молодежной среде. Важным аспектом в предупре-

ждении зависимого поведения является формирование на федераль-

ном уровне стратегии государственной молодежной политики. У гос-

ударства в нашей сложной социально-экономической ситуации много 

проблем и государство пытается освободить себя от ряда обяза-

тельств или обязанностей. Но проведение государственной молодеж-

ной политики – это одна из тех обязанностей, от которых освобож-

даться никак нельзя. 

Эффективная государственная молодежная политика как один из 

- 4 
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важнейших инструментов формирования у молодого поколения ак-

тивной гражданской позиции, воспитания. 

социальной инициативности, чувства патриотизма и гордости за свою 

страну. В настоящее время определенная работа в указанном направ-

лении, конечно, ведется. 

Так, приняты постановление Правительства РФ от 12.07.1999 №795 

(ред. От 26.06.2000) «Вопросы Государственного комитета Россий-

ской Федерации по молодежной политике», постановление Прави-

тельства РФ от 03.04.1996 № 387 (ред. от 03.08.1996) «О дополни-

тельных мерах поддержки молодёжи в Российской Федерации»; по-

становление ВС РФ от 03.06.1993 № 5090-1 «Об основных направле-

ниях государственной 

Молодёжной политики в РФ»; разработаны федеральные законы «О 

государственной поддержке молодёжных и детских 

общественных объединений» (от 28.06.1995 № 98-ФЗ, ред. от 

21.03.2002, № 31- ФЗ); действуют различные программы по патрио-

тическому воспитанию молодёжи, Федеральные 

целевые программы: «Формирование установок толерантного 

сознания и профилактика экстремизма в российском обществе (2001-

2005 годы)», постановление Правительства Российской Федерации от 

25 августа 2001 года №629); «Молодёжь России (2001-2005годы) (по-

становление Правительства РФ от 

27 декабря 2000 года № 10015); «Дети переселенцев» (постановление 

Правительства 

РФ от 25 августа 2000 года № 625); при содействии Правительства 

РФ, Совета Федерации. 

Тема 3. Социальные основы профилактики экстремизма в молодеж-

ной среде. Общепрофилактические мероприятия: повышение жиз-

ненных возможностей молодых людей, снижение чувства незащи-

щённости, невостребованности, создание условий для их полноцен-

ной самореализации и жизнедеятельности. Молодёжь в  

зоне риска. Оптимизация социальной среды (в целом), в которой 

находятся молодые россияне, её улучшение, создание в ней про-

странств для конструктивного взаимодействия, стимулирования у 

молодёжи положительных эмоций от участия в 

реализации социальных проектов, от анализа достижимых перспек-

тив, а также от реального опыта решения проблем молодого поколе-

ния. Формирование механизмов оптимизации молодёжного экстре-

мистского поля, разработку методов его разрушения, организацию на 

его месте конструктивных социальных зон. Создание механизмов 

эффективного влияния на процесс социализации личности молодого 

человека, включения его в социокультурное пространство ближайше-

го сообщества и социума в целом. Разработка системы психокоррек-

ционной работы, нацеленной профилактику ненормативной агрессии, 

развитие умений социального взаимодействия, рефлексии, саморегу-

ляции, формирование навыков толерантного 

поведения, выхода из деструктивных культов, организаций, субкуль-

тур. 

- 4 

Тема 4. Особенности психологической помощи молодежи группы 

риска.  

Особенности психологической помощи молодежи группы Федераль-

ный закон от 24 июня 1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы профи-

2 2 
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лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (в 

ред. 

От 1 декабря 2004 г.). Образовательные и психолого-педагогические 

подходы к профилактике Виды профилактики. Концепции профилак-

тики. Аффективное обучение. 

Продвижение к здоровью. Формирование жизненных навыков. Кон-

цепция социальной поддержки. Развитие альтернативной 

деятельности. Информационный подход. Копинг-ресурсы. 

Ресурсы личности: ресурсы когнитивной сферы – возможности, поз-

воляющие оценивать воздействие социальной среды, окружающей 

человека; - «Я-концепция», или представление человека о себе; ин-

тернальный локус – умение контролировать свою жизнь и принимать 

на себя ответственность за нее; аффилиация – умение общаться с 

окружающими, определенная социальная компетентность, стремле-

ние быть вместе с людьми; эмпатия – умение сопереживать окружа-

ющим, проживать вместе с ними какой-то отрезок их жизни, накап-

ливая при этом свой собственный опыт; позиция человека по отно-

шению к жизни, смерти, любви, одиночеству, вере; духовность чело-

века; - ценностная мотивационная структура. 

Индивидуальное сопровождение студентов в вузе. 

 

Итого: 4 14 

 

4.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Темы для само-

стоятельного изу-

чения 

Изучаемые во-

просы 

Ко-

личе-

ство 

часов 

Формы са-

мостоя-

тельной ра-

боты 

Методиче-

ское обеспе-

чение 

Формы от-

четности 

Тема1. 

Экстремизм и тер-

роризм: основные 

понятия и опреде-

ления. 

1. Организация 

борьбы с терро-

ризмом на совре-

менном этапе. 

2.  Принципы 

борьбы с терро-

ризмом. Органи-

зация антитерро-

ристической дея-

тельности право-

охранительных и 

иных органов. 

3. Государствен-

ная система выяв-

ления, предупре-

ждения, примене-

ния и ликвидации 

последствий от 

террористических 

акций.  

4. Организация 

взаимодействия 

18 Изучение 

справочной, 

научной 

литературы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

дисциплины  

Доклад  
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органов внутрен-

них дел с органа-

ми местного само-

управления, пред-

приятиями, учре-

ждениями и орга-

низация по профи-

лактике террори-

стических актов. 

5. Уголовно-

правовая характе-

ристика террори-

стического акта. 

6. Уголовно-

правовая характе-

ристика террори-

стического акта: 

объект, субъект, 

объективная сто-

рона, субъектив-

ная сторона, тер-

рористический 

акт: отграничение 

от смежных соста-

вов. 

Тема2. 

Правовые основы 

профилактики за-

висимых форм по-

ведения в моло-

дежной среде. 

1. Важным аспек-

том в предупре-

ждении зависимо-

го поведения явля-

ется формирова-

ние на федераль-

ном уровне стра-

тегии государ-

ственной моло-

дежной политики.  

2. Эффективная 

государственная 

молодежная поли-

тика как один из 

важнейших ин-

струментов фор-

мирования у мо-

лодого поколения 

активной граждан-

ской позиции, 

воспитания, 

социальной иници-

ативности, чувства 

патриотизма и гор-

дости за свою 

страну. 

20 - подготовка 

к лекциям и 

практиче-

ским заня-

тиям; 

- изучение 

учебных по-

собий;  

- изучение 

тем и 

проблем, не 

выносимых 

на лекции. 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

Доклад  
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Тема3. 

Социальные осно-

вы профилактики 

экстремизма в мо-

лодежной среде. 

1. Общепрофи-

лактические меро-

приятия: повыше-

ние жизненных 

возможностей мо-

лодых людей, 

снижение чувства 

незащищённости, 

невостребованно-

сти, создание 

условий для их 

полноценной са-

мореализации и 

жизнедеятельно-

сти. 

2. Молодёжь в 

зоне риска.  

3. Формирование 

механизмов опти-

мизации молодёж-

ного экстремист-

ского поля, разра-

ботку методов его 

разрушения, орга-

низацию на его 

месте конструк-

тивных социаль-

ных зон.  

4. Разработка си-

стемы психокор-

рекционной рабо-

ты, нацеленной 

профилактику не-

нормативной 

агрессии, развитие 

умений социаль-

ного взаимодей-

ствия, рефлексии, 

саморегуляции, 

формирование 

навыков толерант-

ного поведения, 

выхода из де-

структивных куль-

тов, организаций, 

субкультур. 

20 - подготовка 

к лекциям и 

практиче-

ским заня-

тиям; 

- изучение 

учебных по-

собий;  

- изучение 

тем и 

проблем, не 

выносимых 

на лекции. 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

Доклад  

 

Тема4. 

Особенности пси-

хологической по-

мощи молодежи 

группы риска.  

1. Особенности 

психологической 

помощи молодежи 

группы Федераль-

ный закон от 24 

июня 1999 г. 

20 - подготовка 

к лекциям и 

практиче-

ским заня-

тиям; 

- изучение 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

Реферат, 

презентация 
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№120-ФЗ «Об ос-

новах системы 

профилактики без-

надзорности и пра-

вонарушений 

несовершеннолет-

них» (в ред. От 1 

декабря 2004 г.). 

2. Образователь-

ные и психолого-

педагогические 

подходы к профи-

лактике Виды 

профилактики. 

3. Концепции 

профилактики. 

4. Аффективное 

обучение. 

5. Развитие аль-

тернативной дея-

тельности. Инфор-

мационный под-

ход. Копинг-

ресурсы. 

6. Ресурсы лично-

сти: ресурсы ко-

гнитивной сферы – 

возможности.  

учебных по-

собий;  

- изучение 

тем и 

проблем, не 

выносимых 

на лекции. 

Итого: 78 
   

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы  

 

Код и наименование компетенции Этапы формирования 

УК – 1. Способен осуществлять кри-

тический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

 

1. Работа на учебных занятиях  

2. Самостоятельная работа  

СПК – 3. Способен осуществлять 

научно-методическое и консультационное 

сопровождение процесса и результатов 

проектной деятельности обучающихся   

 

1. Работа на учебных занятиях  

2. Самостоятельная работа  

 

5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания  
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Оцени-

ваемые 

компе-

тенции 

Уровень 

форсиро-

ванности 

Этап формиро-

вания 

Описание показа-

телей 

Крите-

рии оце-

нивания 

Шкала 

оцени-

вания 

УК-1 

 

Пороговый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Работа на учеб-

ных занятиях  

2. Самостоятель-

ная работа  

Знать методологию 

исследования. 

Уметь анализиро-

вать результаты 

научных исследо-

ваний и применять 

их при решении 

научно-

исследовательских 

задач в сфере науки 

и образования.  

 

Тест, уст-

ный 

опрос, 

доклад 

 

 

 

 

 

Шкала оце-

нивания те-

стирования 

Шкала оце-

нивания 

устного 

опроса 

Шкала оце-

нивания до-

клада 

 

 

 

Продвину-

тый 

1. Работа на учеб-

ных занятиях  

2. Самостоятель-

ная работа  

Знать методологию 

исследования. 

Уметь анализиро-

вать результаты 

научных исследо-

ваний и применять 

их при решении 

научно-

исследовательских 

задач в сфере науки 

и образования. 

Владеть опытом 

самостоятельно 

осуществлять 

научные исследо-

вания 

Тест, уст-

ный 

опрос, 

доклад, 

реферат, 

презента-

ция  

 

 

 

 

 

Шкала оце-

нивания те-

стирования 

Шкала оце-

нивания 

устного 

опроса 

Шкала оце-

нивания до-

клада 

Шкала оце-

нивания ре-

ферата 

Шкала оце-

нивания 

презентации 

 

 

 

СПК -3 Пороговый  1. Работа на учеб-

ных занятиях  

2. Самостоятель-

ная работа  

Знать: принципы 

проектной деятель-

ности и научно-

методического и 

консультационного 

сопровождения 

обучающихся.   

Уметь: осуществ-

лять научно-

методическое и 

консультационное 

сопровождение 

процесса и резуль-

татов проектной 

Тест, уст-

ный 

опрос, 

доклад 

 

 

 

 

 

Шкала оце-

нивания те-

стирования 

Шкала оце-

нивания 

устного 

опроса 

Шкала оце-

нивания до-

клада 



12 

 

деятельности обу-

чающихся.   

 Продвину-

тый 

 

1. Работа на учеб-

ных занятиях  

2. Самостоятель-

ная работа  

Знать: принципы 

проектной деятель-

ности и научно-

методического и 

консультационного 

сопровождения 

обучающихся.   

Уметь: осуществ-

лять научно-

методическое и 

консультационное 

сопровождение 

процесса и резуль-

татов проектной 

деятельности обу-

чающихся.   

Владеть: навыками 

научно-

методического и 

консультационного 

сопровождения 

процесса и резуль-

татов проектной 

деятельности обу-

чающихся.   

Тест, уст-

ный 

опрос, 

доклад, 

реферат, 

презента-

ция  

 

 

 

 

 

Шкала оце-

нивания те-

стирования 

Шкала оце-

нивания 

устного 

опроса 

Шкала оце-

нивания до-

клада 

Шкала оце-

нивания ре-

ферата 

Шкала оце-

нивания 

презентации 

 

 

 

 

Шкала оценивания устного опроса 

Баллы Баллы  Критерии оценивания 

5 баллов за полный ответ на поставленный вопрос с включением в содержание ответа (лек-

ции) преподавателя, материалов учебников, дополнительной литературы без 

наводящих вопросов; 

4 балла  за полный ответ на поставленный вопрос в объеме (лекции) преподавателя с 

включением в содержание ответа материалов учебников с четкими положитель-

ными ответами на наводящие вопросы преподавателя; 

3 балла за ответ, в котором озвучено более половины требуемого материала, с положи-

тельным ответом на большую часть наводящих вопросов; 

2 балла за ответ, в котором озвучено менее половины требуемого материала или не озву-

чено главное в содержании вопроса с отрицательными ответами на наводящие во-

просы или студент отказался от ответа без предварительного объяснения уважи-

тельных причин. 

 

Шкала оценивания тестирования 

Баллы Баллы  Критерии оценивания 

20 баллов если из заданий теста студент выполнил как минимум 80%  

15 баллов если из заданий теста студент выполнил как минимум 60% 

12 баллов если из заданий теста студент выполнил 40% теста 

10 баллов если из заданий  теста студент выполнил менее 40% 
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Шкала оценивания доклада 

Баллы  Критерии оценивания 

5 баллов если представленный доклад свидетельствует о проведенном самостоятельном ис-

следовании с привлечением различных источников информации; логично, связно 

и полно раскрывается тема; заключение содержит логично вытекающие из содер-

жания выводы;  правильно (уместно и достаточно) используются разнообразные 

средства речи 

4 балла если представленный доклад свидетельствует о проведенном самостоятельном ис-

следовании с привлечением двух-трех источников информации; логично, связно и 

полно раскрывается тема; заключение содержит логично вытекающие из содер-

жания выводы;  правильно (уместно и достаточно) используются разнообразные 

средства речи 

3 балла если представленный доклад свидетельствует о проведенном исследовании с при-

влечением одного источника информации; тема раскрыта не полностью; логичный 

вывод не сделан 

2 балла если доклад сделан не по теме или тема не раскрыта полностью.  

 

 

Шкала оценивания реферата 

Баллы  Критерии оценивания 

5 баллов Проявил самостоятельность и оригинальность. 

Продемонстрировал культуру мышления, логическое изложение проблемы без-

опасности. 

Обобщил  междисциплинарную информацию по предмету. 

Применил ссылки на научную и учебную литературу.  

Определил цель и пути ее достижения при анализе междисциплинарной информа-

ции. 

Сформулировал выводы. 

Применил анализ проблемы. Сформулировал и обосновал собственную позицию. 

4 балла Проявил самостоятельность. 

Показал культуру мышления, логично изложил проблему. 

Обобщил некоторую междисциплинарную информацию. 

Не применил достаточно ссылок на научную и учебную литературу.   

Смог поставить цель при анализе междисциплинарной информации по предмету. 

Сформулировал некоторые выводы. 

Применил анализ проблемы. 

Сформулировал, но не обосновал собственную позицию. 

3 балла Проявил некоторую самостоятельность. 

Применил  логичность в изложении проблемы. 

Не в полной мере обобщил междисциплинарную информацию. 

Не применил ссылки на научную и учебную литературу. 

С трудом сформулировал цель при анализе междисциплинарной информации. 

Сформулировал некоторые выводы. 

Отчасти применил анализ проблемы по БЖД. 

Не сформулировал собственную позицию.  

2 балла Не проявил оригинальности при написании реферата.  

Обобщил некоторым образом информацию. 

Допустил неточности в анализе темы с использованием междисциплинарных зна-

ний, фактов, теорий. 

Допустил ошибки при применении анализа проблемы по БЖД. 

Не применил ссылки на научную и учебную литературу. 
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Не сформулировал конкретные выводы. 

 

Шкала оценивания презентации 

Баллы  Критерии оценивания 

5 Содержание является строго научным. Иллюстрации усиливают эффект восприя-

тия текстовой части информации. Стилистические ошибки отсутствуют. Наборы 

числовых данных проиллюстрированы графиками и диаграммами. Информация 

является актуальной и современной. Ключевые слова в тексте выделены. 

4 Содержание в целом является научным. Иллюстрации соответствуют тексту. Сти-

листические ошибки практически отсутствуют. Наборы числовых данных проил-

люстрированы графиками и диаграммами. Информация является актуальной и со-

временной 

3 Содержание включает в себя элементы научности. Иллюстрации в определенных 

случаях соответствуют тексту. Есть орфографические, пунктуационные, стили-

стические ошибки. Наборы числовых данных чаще всего проиллюстрированы 

графиками и диаграммами. Информация является актуальной и современной. 

Ключевые слова в тексте чаще всего выделены. 

2 Содержание не является научным. Иллюстрации  не соответствуют тексту. Много 

орфографических, пунктуационных, стилистических ошибок. Наборы числовых 

данных не проиллюстрированы графиками и диаграммами. Информация не пред-

ставляется актуальной и современной. Ключевые слова в тексте не выделены. 

 

5.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные темы презентаций 

1. Безопасность образовательных учреждений. 

2. Современные проблемы безопасности социального характера. 

3. Борьба с экстремизмом. 

4. О правонарушениях несовершеннолетних. 

5. Профилактика экстремизма и как уберечь подростков от опасности. 

6. Комплексная безопасность образовательного учреждения. 

7. Угрозы и риски безопасности образовательной среды. 

8. Принципы организации профилактики девиантного поведения несовершеннолет-

них в образовательном учреждении. 

9. Основные формы девиантного поведения подростка в образовательном учрежде-

нии. 

10. Социально – педагогические технологии работы с детьми группы риска. 

11. Причины суицидов среди детей в образовательном учреждении. 

12. Проявление деформация сознания современных молодых людей, вступивших на 

путь экстремизма? 

 

Примерный перечень вопросов для устного опроса на практических занятиях 
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1. Охарактеризовать в чём сущность новой эпохи развития человечества, предсказан-

ной В.И.Вернадским?  

2. Охарактеризуйте тенденции развития молодежного экстремизма в современной 

России. 

3. Проведите сравнительный анализ понятий: « радикализм – экстремизм – фанатизм 

– терроризм». 

4. В чем проявляется опасность проявлений экстремизма в современной молодежной 

среде? 

5. Охарактеризуйте факторы, обуславливающие проявления экстремизма в молодеж-

ной среде. 

6. Проанализируйте причины, приводящие юношество к вступлению в различного 

рода неформальные группировки. 

7. Почему безопасность жизнедеятельности является условием перехода к устойчи-

вому развитию?  

8. Каковы основные пути решения проблем в области обеспечения безопасности и 

профилактики экстремизма, а также зависимых форм поведения в молодежной 

среде. 

9. Почему сущность современного этапа развития цивилизации связана с безопасно-

стью жизнедеятельности человека?  

10. Какие интересы человека считаются жизненно важными?  

11. Какое место среди потребностей человека занимает профилактика экстремизма в 

зависимости форм поведения в молодежной среде? 

12. Как связаны духовное здоровье и жизнеспособность сообщества?  

13. От чего зависит уровень безопасности индивида?  

14. Каким образом безопасность индивида связана с безопасностью общества?  

 

 

Примерные темы рефератов 

 

1. Противодействие терроризму: проблемы финансирования. 

2. Система противодействия терроризму за рубежом. 

3. Задачи МЧС России по ликвидации последствий ЧС террористического характера. 

4. Международный характер терроризма. 

5. Особенности современного терроризма в России. 

6. Психолого-педагогическая основа противодействия терроризму. 

7. Мероприятия по устранению социальной основы терроризма. 

8. Обеспечение безопасности граждан России с учетом террористических угроз гло-

бального характера.  

9. Классификация современного терроризма. 

10. Ликвидация источников фиксирования террористических организаций – важней-

шая задача успешной борьбы с терроризмом. 

11. Оценка состояния защищенности промышленных объектов и объектов инфра-

структур. 

12. Обеспечение антитеррористической защищенности промышленных объектов и 

объектов инфраструктур. 

13. Терроризм и общественное мнение: роль средств массовой информации. 

14. Информационные технологии и единая информационная среда в противодействии 

терроризму. 

 

 

Примерные темы для написания докладов 
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1. Молодежный экстремизм в сети интернет. 

2. Гражданская активность и экстремистская деятельность. 

3. Противодействие терроризму: проблемы финансирования. 

4. Модель взаимодействия объекта и предмета деятельности по профилактике экс-

тремизма в молодежной среде. 

5. Система противодействия терроризму за рубежом. 

6. Задачи МЧС России по ликвидации последствий ЧС террористического характера.  

7. Экстремизм, основные понятия, нормативные и правовые документы. 

8. Экстремизм с точки зрения С.Н. Фридинского.  

9. Международный характер терроризма. 

10. Особенности современного терроризма в России. 

11. Психолого-педагогическая основа противодействия терроризму. 

12. Мероприятия по устранению социальной основы терроризма. 

13. Обеспечение безопасности граждан России с учетом террористических угроз гло-

бального характера. 

14. Молодежный экстремизм представленный согласно определения Петровой Т.А. 

 

Примерные варианты тестирования 

 

Вопрос: Как действовать, если Вы столкнулись с пропагандой экстремизма? 

Ситуации: 

1 Распространяемая неизвестными лицами печатная продукция не имеет выходных дан-

ных, указания на принадлежность к общественной либо религиозной организации, пред-

положительно содержит материал экстремистской направленности, то есть направленный 

на возбуждение ненависти, либо вражды, а также на унижение достоинства человека, либо 

группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения 

к религии. 

2 Представитель какой-либо религиозной или общественной организации в устной 

форме ведет пропаганду превосходства одной религии над другой, либо расового, нацио-

нального или социального превосходства одних групп населения над другими, грубо 

выражается в адрес исповедуемой гражданами религии, их расовой, национальной или 

социальной принадлежности 

3 Представитель организации, деятельность которой признана судом экстремистской и 

запрещена на территории Российской Федерации, просит у граждан помощи и содействия 

в его пропагандистской работе. 

 

Вопрос 2 Что предпринять: 

В ситуациях 1, 2 

Данные деяния нарушают нормы п. 6 ст. 3 Федерального закона от 26.09.1997 № 125- ФЗ 

«О свободе совести и религиозных объединениях» и подпадают под признаки преступле-

ния в соответствии со ст. 282 Уголовного кодекса РФ. У распространителя информации 

необходимо выяснить, от какой религиозной или общественной организации осуществля-

ется пропаганда, выяснить личные данные этого лица (ФИО, паспортные данные), по воз-

можности зафиксировать действия экстремистской направленности на звуко или видеоза-

писывающую аппаратуру, попросить при данных обстоятельствах присутствовать знако-

мых, соседей или иных лиц, после чего обратиться с заявлением в нижеупомянутые орга-

ны государственной власти. Перечень литературы, запрещенной по решению суда на тер-

ритории Российской Федерации, опубликован на сайте Министерства юстиции РФ 

(http://minjust.ru/ru/extremist-materials). Печатная продукция, распространяемая религиоз-

ными или иными общественными организациями, должна иметь маркировку с официаль-

ным полным наименованием данной организации. В случае, если в листовке, 
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журнале, брошюре и т.д. нет данных о полном наименовании организации,  

распространяющей печатную продукцию, либо она содержит материалы предположи-

тельно экстремистского содержания, рекомендуется немедленно обратиться в районный 

отдел полиции или районную прокуратуру с заявлением о проверке законности деятель-

ности данной организации (приложив к заявлению образец распространяемой печатной 

продукции). 

В ситуации 3 

Перечень ликвидированных организаций либо организаций, чья деятельность 

запрещена на территории Российской Федерации решением суда, помещен на сайте Ми-

нистерства юстиции РФ http://minjust.ru/ru/nko/perechen_zapret. Необходимо выяснить, от 

какой религиозной или общественной организации осуществляется обращение, выяснить 

и зафиксировать личные данные лица (ФИО, паспортные данные), зафиксировать на фото, 

виде или аудионосители личность представителя, его обращения к гражданам, составить 

перечень свидетелей таких фактов. 

 

Проанализируйте приведенные ниже подходы и сформулируйте выводы по каждому 

из подходов об экстремизме 

Задача 1 Подход, основанный на распространении информации об экстремизме и органи-

зациях экстремистского толка. 

Данный подход является наиболее распространенным типом превентивных стратегий. Он 

базируется на предоставлении информации об экстремистских организациях и об опасно-

сти их религиозных, националистических, политических идей, приведении фактов о жиз-

ненных трудностях, ситуациях и мотивах членов данных организаций. Социальные работ-

ники устраивают акции и создают проекты для информирования молодежи об экстремиз-

ме. 

В настоящее время этот метод частично комбинируется с другими типами интервенций, 

так как сам по себе он не является эффективным. 

Несмотря на то, что информационные программы способствуют повышению уровня зна-

ний, они могут лишь дать толчок к отвращению, всякого рода нетерпимости. Большин-

ство таких программ не включают в себя задач, направленных на изменение поведения 

молодежи, формирование у них толерантности, национал- и веротерпимости, и не отве-

чают на вопрос, как может самореализоваться молодой человек в настоящее время. 

Чаще всего эти программы недостаточно интенсивны и непродолжительны. Тем не менее, 

совсем отказываться от них преждевременно. 

Информация об опасности экстремистских организаций должна даваться как можно более 

подробно вплетаться в структуру других программ, имеющих более широкие цели. 

Задача 2 Подход, основанный на аффективном обучении. 

В основе этого подхода лежит теоретическое положение о том, что проявлять нетерпи-

мость к «другим» начинают, прежде всего, люди с недостаточно развитой эмоциональной 

сферой, воспитанные в семьях, где существовал запрет на выражение эмоций. 

Аффективное (интенсивное эмоциональное) обучение базируется на понимании того, что 

нетерпимость чаще развивается у личностей с трудностями в определении и выражении 

эмоций, имеющих так называемые интерперсональные факторы риска - низкую самооцен-

ку, неразвитую способность к сопереживанию (эмпатию). В связи с этим у них не форми-

руется умение накапливать собственный и чужой опыт переживаний, не развиваются 

навыки принятия решений в сложных стрессовых ситуациях. Кроме того, люди с неразви-

той способностью открыто проявлять свои эмоции, обычно недостаточно общительны, 

скованы в проявлении чувств, низко оцениваются сверстниками и поэтому готовы любой 

ценой, даже посредством преступлений, включиться в группу сверстников и быть там 

принятыми. Социальные работники при этом подходе должны учить клиентов управлять 

рационально своими эмоциями. Хотя данная модель и является эффективной, в современ-

ных условиях она не может использоваться изолированно от других, так как идеи экстре-
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мизма в настоящее время распространились не только на подростков с проблемной эмо-

циональной сферой, но и на многие другие слои этой возрастной группы. Кроме того, оте-

чественная культура воспитания ребенка предполагает определенные эмоциональные за-

преты на чрезмерное эмпатическое сопереживание, что, несомненно, пагубно влияет на 

формирование личности в целом. Иными словами, родительские «не плачь, не кричи, 

успокойся, будь мужчиной» и т. д.,кроме известной пользы, приносят еще и определен-

ный вред. 

Задача 3 Подход, основанный на влиянии социальных факторов. 

Данный подход базируется на понимании того, что влияние сверстников и семьи играет 

важную роль, способствуя или препятствуя зарождению экстремистских идей. С точки 

зрения данного подхода важнейшим фактором развития человека является социальная 

среда как источник обратной связи, поощрений и наказаний. В связи с этим подчеркивает-

ся важность социально ориентированной интервенции, представляющей собой специаль-

ные программы для родителей, или программы, направленные на предотвращение воз-

можного социального давления экстремистской среды. 

Наиболее популярными среди таких программ являются тренинги устойчивости к соци-

альному давлению. Одним из важных подходов втакого рода программах является работа 

с молодежными лидерами — подростками, желающими пройти определенное обучение, 

для того чтобы в дальнейшем осуществлять профилактическую антиэкстремистскую дея-

тельность в своей школе, в своем районе. 

Задача 4 Подход, основанный на формировании жизненных навыков 

В данном подходе центральным является понятие об изменении поведения, поэтому в нем 

используются преимущественно методы поведенческой модификации. Основу этого 

направления составляет теория социального научения Бандуры (Bandura A., 1969). В дан-

ном контексте проблемное поведение подростка рассматривается с точки зрения функци-

ональных проблем и подразумевает помощь в достижении возрастных и личных целей. С 

этой точки зрения начальная фаза экстремистской деятельности может быть попыткой 

демонстрации взрослого поведения, т.е. формой отчуждения от родительской дисципли-

ны, выражением социального протеста и вызовом по отношению к ценностям среды, она 

дает возможность стать участником субкультурального жизненного стиля. 

сследователи этого вопроса описывают множество таких субъективных мотивов и четко 

устанавливают один факт: агрессия становится основным фактором в поведении молодых 

людей. 

На основе данной позиции разрабатываются программы жизненных навыков, которые за-

ключаются в повышении у подростков устойчивости к различным отрицательным соци-

альным влияниям. В США и Западной Европе развивается большое количество таких про-

грамм. Оценка их эффективности показала, что данная модель имеет шансы быть успеш-

ной, однако она не может быть полностью скопирована в России в связи с принципиаль-

ными различиями в молодежных поведенческих стилях. Стремление юных соотечествен-

ников перенимать западный поведенческий имидж - вещь неизбежная, однако непремен-

ной составляющей этого процесса должно быть когнитивное развитие – основа осмыслен-

ного формирования собственного поведенческого стиля. 

Задача 5 Подход, основанный на развитии деятельности, альтернативной экстре-

мистской 

Этот подход предполагает необходимость развития альтернативных социальных про-

грамм для молодежи, в которых могли бы быть в социально нормативных рамках реали-

зованы стремление к риску, поиск острых ощущений, повышенная поведенческая актив-

ность, столь свойственные молодым. Данное направление является попыткой развития 

специфической активности с целью уменьшить риск проявления экстремистской агрессии. 

Например, в настоящее время все больше футбольных фанатов становятся экстремистами. 

Однако, любовь к своей команде не причина ненависти к другим. Некоторые социальные 

работники предлагали создавать все больше открытых площадок для игр в футбол, чтобы 



19 

 

болельщики не выходили на бои с противниками, а играли в футбол между собой или с 

болельщиками других футбольных команд А. Кромин выделяет четыре варианта про-

грамм, основанных на деятельности, альтернативной экстремистской: 

1 Предложение специфической активности (например, путешествия с приключениями), 

Которое вызывает волнение и предполагает преодоление различных препятствий. 

2 Комбинация возможности удовлетворения специфических для подростков потребностей 

(например, потребности в самореализации) со специфической активностью (например, 

занятия творчеством или спортом). 

3 Поощрение участия подростков во всех видах специфической активности (разнообраз-

ные хобби, клубы и т. д.). 

4 Создание групп молодых людей, заботящихся об активном выборе своей жизненной по-

зиции. Результаты этих программ не свидетельствуют о явных успехах или неудачах, од-

нако они особенно эффективны в группах высокого риска отклоняющегося поведения. 

 

Примерный перечень вопросов для экзамена  

 

1. Терроризм и террористические акты. 

2. Безопасность в транспорте (самолете). 

3. Действия при прямой угрозе семьи. 

4. Виды террористических актов. 

5. Действия при взрыве. 

6. Террористическая деятельность, раскрыть сущность и причнины. 

7. Краткое содержание Федерального закона от 25 июля 2002 года. №114 – ФЗ. 

8. Носители терроризма, раскрыть их сущность. 

9. Раскрыть понятие - «молодежь». 

10. Цели терроризма. Раскрыть 2-3 цели. 

11. С.В. Зубатов и А.Н. Спиридович – новое течение в работе тайной полиции. 

12. Что такое неформальные организации. 

13. Приемы и методы терроризма. 

14. Средства, используемые для проведения терактов. 

15. Дать правовое определение терроризма. 

 

5.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций 

Основными формами текущего контроля являются устные опросы,  написание рефе-

ратов, докладов, прохождение тестирования. 

Проверка уровня усвоения материала студентом производится на практических за-

нятиях после изучения отдельных тем дисциплины по средствам устного опроса.   

Доклад готовится по одной из проблем, находящихся в пределах обсуждаемой темы, 

необходимо углубленно и всесторонне дать представление о данной проблеме.  Студент 

должен показать, что известно по этому поводу в науке, какие вопросы еще не освещены. 

Одним из условий, обеспечивающих успех практических занятий, является совокупность 

определенных конкретных требований к докладам студентов. Эти требования должны 

быть достаточно четкими и в то же время не настолько регламентированными, чтобы ско-

вывать творческую мысль, насаждать схематизм. 

Перечень требований к выступлению студента: 

- связь выступления с предшествующей темой или вопросом; 

- раскрытие сущности проблемы; 
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- методологическое значение для научной, профессиональной и практической деятельно-

сти. 

Важнейшие требования к выступлениям студентов – самостоятельность  в подборе 

фактического материала и аналитическом отношении к нему, умение рассматривать при-

меры и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать наиболее существенные 

из них. 

Приводимые студентом примеры и факты должны быть существенными, по возмож-

ности перекликаться с программой подготовки. Примеры из  области наук, близких к про-

грамме подготовки студента, из сферы познания. Выступление студента должно соответ-

ствовать требованиям логики. Четкое вычленение излагаемой проблемы, ее точная фор-

мулировка, неукоснительная последовательность аргументации именно данной проблемы, 

без неоправданных отступлений от нее в процессе обоснования, безусловная доказатель-

ность, непротиворечивость и полнота аргументации, правильное и содержательное ис-

пользование понятий и терминов. 

Как и любая другая форма подготовки к контролю знаний, тестирование имеет ряд 

особенностей, знание которых помогает успешно выполнить тест. Можно дать следующие 

методические рекомендации: 

• Прежде всего, следует внимательно изучить структуру теста, оценить объем времени, 

выделяемого на данный тест, увидеть, какого типа задания в нем содержатся. Это поможет 

настроиться на работу. 

• Лучше начинать отвечать на те вопросы, в правильности решения которых нет со-

мнений, пока не останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие раздумья. Это поз-

волит успокоиться и сосредоточиться на выполнении более трудных вопросов. 

• Очень важно всегда внимательно читать задания до конца, не пытаясь понять условия 

«по первым словам» или выполнив подобные задания в предыдущих тестированиях. Такая 

спешка нередко приводит к досадным ошибкам в самых легких вопросах. 

• Если вы не знаете ответа на вопрос или не уверены в правильности, следует пропу-

стить его и отметить, чтобы потом к нему вернуться. 

• Думать только о текущем задании. Как правило, задания в тестах не связаны друг с 

другом непосредственно, поэтому необходимо концентрироваться на данном вопросе и 

находить решения, подходящие именно к нему. Кроме того, выполнение этой рекоменда-

ции даст еще один психологический эффект – позволит забыть о неудаче в ответе на 

предыдущий вопрос, если таковая имела место. 

• Многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу правильный вариант 

ответа, а последовательно исключать те, которые явно не подходят. Метод исключения 

позволяет в итоге сконцентрировать внимание на одном-двух вероятных вариантах. 

• Рассчитывать выполнение заданий нужно всегда так, чтобы осталось время на про-

верку и доработку (примерно 1/3-1/4 запланированного времени). Тогда вероятность опи-

сок сводится к нулю и имеется время, чтобы набрать максимум баллов на легких заданиях 

и сосредоточиться на решении более трудных, которые вначале пришлось пропустить. 

• Процесс угадывания правильных ответов желательно свести к минимуму, так как это 

чревато тем, что студент забудет о главном: умении использовать имеющиеся накопленные 

в учебном процессе знания, и будет надеяться на удачу. Если уверенности в правильности 

ответа нет, но интуитивно появляется предпочтение, то психологи рекомендуют доверять 

интуиции, которая считается проявлением глубинных знаний и опыта, находящихся на 

уровне подсознания. 

Реферат – письменная работа по одному из актуальных вопросов в рамках дисципли-

ны. Цель подготовки реферата – обобщение различных научных идей, концепций, точек 

зрения по наиболее важным изучаемым проблемам на основе самостоятельного анализа 

монографических работ и учебной литературы.  
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Обучающемуся предоставляется право самостоятельно выбрать тему реферата из 

списка рекомендованных тем приведенных в рабочей программе дисциплины. Не допус-

кается в одной группе написания двух и более рефератов по одной теме.  

Подготовка реферата должна осуществляться в соответствии с планом, текст должен 

иметь органическое внутреннее единство, строгую логику изложения, смысловую завер-

шенность. 

 Реферат должен состоять из введения, где дается план изложения, объект и предмет 

исследования, задачи и цели. Затем в реферате идет основная часть, состоящая из трех 

разделов. В первом дается теоретический обзор, во втором аналитический материал, в 

третьем результаты исследования. В заключении реферата результаты исследования сопо-

ставляются с поставленными целями и задачами. 

Во введении (максимум 3-4 страницы) раскрывается актуальность темы, излагаются 

основные точки зрения, формируются цель и задачи исследования. В основной части рас-

крывается содержание понятий и положений, вытекающих из анализа изученной литера-

туры и результатов эмпирических исследований. В заключении подводятся итоги автор-

ского исследования в соответствии с выдвинутыми задачами, делаются самостоятельные 

выводы и обобщения. Объем реферата должен составлять 10 – 15 страниц машинописного 

(компьютерного) текста.  

Презентация дает возможность наглядно представить инновационные идеи, разра-

ботки и планы.  

Структура презентации 

Удерживать активное внимание слушателей можно не более 15 минут, а, следователь-

но, при среднем расчете времени просмотра – 1 минута на слайд, количество слайдов не 

должно превышать 15-ти. 

Первый слайд презентации должен содержать тему работы, фамилию, имя и отчество 

студента, номер учебной группы, а также фамилию, имя, отчество, должность и ученую 

степень преподавателя. 

На втором слайде целесообразно представить цель и краткое содержание презентации. 

Последующие слайды необходимо разбить на разделы согласно пунктам плана работы. На 

заключительный слайд выносится самое основное, главное из содержания презентации. 

Для визуального восприятия текст на слайдах презентации должен быть не менее 18 

пт, а для заголовков – не менее 24 пт. 

Макет презентации должен быть оформлен в строгой цветовой гамме. Фон не должен 

быть слишком ярким или пестрым. Текст должен хорошо читаться. Одни и те же элемен-

ты на разных слайдах должен быть одного цвета. 

Пространство слайда  должно быть максимально использовано, за счет, например, 

увеличения масштаба рисунка. Кроме того, по возможности необходимо занимать верх-

ние ¾ площади слайда, поскольку нижняя часть экрана плохо просматривается с послед-

них рядов. 

Каждый слайд должен содержать заголовок. В конце заголовков точка не ставится. В 

заголовках должен быть отражен вывод из представленной на слайде информации. 

Оформление заголовков заглавными буквами можно использовать только в случае их 

краткости. 

На слайде следует помещать не более 5-6 строк и не более 5-7 слов в предложении. 

Текст на слайдах должен хорошо читаться. 

При добавлении рисунков, схем, диаграмм, снимков экрана (скриншотов) необходимо 

проверить текст этих элементов на наличие ошибок. Нельзя перегружать слайды анима-

ционными эффектами – это отвлекает слушателей от смыслового содержания слайда. Для 

смены слайдов используйте один и тот же анимационный эффект. 

Перед созданием презентации необходимо четко определиться с целью, создаваемой 

презентации, построить вступление и сформулировать заключение, придерживаться ос-

новных этапов и рекомендуемых принципов ее создания. 
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Основные этапы работы над компьютерной презентацией: 

1. Спланируйте общий вид презентации по выбранной теме, опираясь на собственные 

разработки и рекомендации преподавателя. 

2. Распределите материал по слайдам. 

3. Отредактируйте и оформите слайды. 

4. Задайте единообразный анимационный эффект для демонстрации презентации. 

5. Распечатайте презентацию. 

6. Прогоните готовый вариант перед демонстрацией с целью выявления ошибок. 

7. Доработайте презентацию, если возникла необходимость. 

Основные принципы выполнения и представления компьютерной презентации 

• помните, что компьютерная презентация не предназначена для автономного ис-

пользования, она должна лишь помогать докладчику во время его выступления, правиль-

но расставлять акценты; 

• не усложняйте презентацию и не перегружайте ее текстом, статистическими дан-

ными и графическими изображениями; 

• не читайте текст на слайдах. Устная речь докладчика должна дополнять, описы-

вать, но не пересказывать, представленную на слайдах информацию; 

• дайте время аудитории ознакомиться с информацией каждого нового слайда, а уже 

после этого давать свои комментарии показанному на экране. В противном случае внима-

ние слушателей будет рассеиваться; 

• делайте перерывы. Не следует торопиться с демонстрацией последующего слайда. 

Позвольте слушателям подумать и усвоить информацию. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. Экзамен проходит в 

форме устного собеседования по вопросам в экзаменационном билете. В каждом экзаме-

национном билете по два теоретических вопроса. 

 

Шкала оценивания экзамена 

 

Критерии оце-

нивания 

Количество баллов 

Полнота ответа 

навопрос, гра-

мотность, пол-

нота освоения 

программного 

материала 

8 

Ответ полный, 

логичный с при-

влечением зна-

ний из разных 

разделов курса 

 

5 

Ответ полный 

 

 

3 

Ответ неполный 

 

 

0 

Ответ, не соот-

ветствующий 

теоретическому 

вопросу 

Знание терми-

нологии, уме-

ние давать 

определения 

понятиям 

7 

Четкие опреде-

ления, умение 

объяснить их и 

дополнить 

 

 

5 

Определения 

даются без 

собственных 

объяснений и 

дополнений 

3 

Определения 

даются с неко-

торыми неточ-

ностями 

 

0 

Недостаточные 

или отсутствуют 

 

 

Использование 

примеров, со-

пряженных с 

теоретическим 

вопросом 

6 

Пять и более 

примеров 

 

5 

3-4 примера 

 

2 

1-2 примера 

0 

Недостаточные 

или отсутствуют 

 

Умение сделать 

обобщение, вы-

5 

Четкие выводы 

3 

Сделаны 

1 

Неточные обоб-

0 

Отсутствие вы-
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воды обобщения 

 

щения и выводы водов и обобще-

ний 

 

Ответы на во-

просы препода-

вателя  

4 

Ответы на во-

просы полные с 

приведением 

примеров и/или 

пояснений 

 

2 

Ответы на во-

просы полные 

или частично 

полные 

 

1 

Только ответы 

на элементарные 

вопросы 

0 

Нет ответов на 

вопросы, или 

ответы неточные 

(неопределен-

ные)  

 

Итоговый балл 

(максимальный) 
30 20 

 

10 0 

 

Итоговая шкала оценивания результатов освоения дисциплины 

Итоговая оценка по дисциплине выставляется по приведенной ниже шкале. При вы-

ставлении итоговой оценки преподавателем учитывается работа обучающегося в течение 

освоения дисциплины, а также оценка по промежуточной аттестации. 

 

Количество баллов  Оценка по традиционной шкале  

81-100 Отлично  

61-80 Хорошо 

41-60 Удовлетворительно  

0-40 Неудовлетворительно  

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1 Основная литература  

 

1. Назаров, В. Л. Профилактика экстремизма в молодежной среде : учеб. пособие / В. Л. 

Назаров, П. Е. Суслонов. — Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2018. 

— 204 c. — Текст : электронный. — URL: https://www.iprbookshop.ru/106504.html  

2. Николаева, Е.И.  Аддиктология : теоретические и экспериментальные исследования 

формирования аддикции: учеб.пособие / Е. И. Николаева, В. Г. Каменская. - М. : Инфра-

М, 2020. - 208с. – Текст: непосредственный 

3. Профилактика экстремизма в молодежной среде : учеб.пособие для вузов / Мартыненко 

А.В.,ред. - М. : Юрайт, 2019. - 221с. – Текст: непосредственный 

 

6.2.Дополнительная литература 

1. Алмазов, Б.Н.  Патопсихология общественной деятельности : учеб.пособие для вузов. - 

М. : Инфра-М, 2020. - 219с. – Текст: непосредственный 

2. Гуляев, И.И.  Гражданская и правовая культура российской молодежи : учеб. пособие 

для вузов. — 2-е изд. — Москва : Юрайт, 2022. — 124 с. — Текст : электронный. — URL: 

https://urait.ru/bcode/495891   

3. Дугарова, Т. Ц. Психология молодежных субкультур. Профилактика экстремизма в мо-

лодежной среде : учебно-методическое пособие. — Москва : Московский педагогический 

государственный университет, 2020. — 90 c. — Текст : электронный. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/105923.html   

https://www.iprbookshop.ru/106504.html
https://urait.ru/bcode/495891
https://www.iprbookshop.ru/105923.html
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4. Информационная безопасность и вопросы профилактики кибер-экстремизма среди мо-

лодежи / под ред. Г. Н. Чусавитиной. - 3-е изд. - Москва : ФЛИНТА, 2019. - 161 с. - Текст: 

электронный. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976520387.html  

5. Орлова, Э.А.  Практикум "Социокультурные проблемы молодежи": учебник для вузов / 

Э. А. Орлова, А. В. Каменец, И. А. Урмина. - 2-е изд. - М. : Юрайт, 2020. - 177с. – Текст: 

непосредственный. 

6. Петров, С.В. Социальные опасности и защита от них : учеб. пособие для вузов. - М. : 

Кнорус, 2019. - 270с. – Текст: непосредственный 

7. Противодействие распространению идеологии экстремизма и терроризма в образова-

тельных организациях : учебно-методическое пособие / под ред. С. В. Новикова. — Омск : 

Издательство ОмГПУ, 2018. — 188 c. — Текст : электронный. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/105316.html  

8. Противодействие терроризму и экстремизму : учеб. пособие (практикум) / сост. Л. В. 

Рябова, А. М. Каблов, А. С. Ширяев. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2019. — 118 c. — Текст: электронный. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/99456.html  

9. Профилактика и противодействие молодежному экстремизму : учеб. пособие / Р. Э. 

Герман, И. А. Ануприенко, В. С. Клопихина [и др.]. — Ставрополь : Ставролит, 2018. — 

86 c. — Текст : электронный. — URL: https://www.iprbookshop.ru/117431.html  

10. Тугельбаева, Б. Г. Криминология: противодействие экстремизму и терроризму: 

международ. и национальный опыт : учеб. пособие / Б. Г. Тугельбаева, А. Д. Хамзаева, К. 

К. Кекиев. — Бишкек : Кыргызско-Российский славянский университет, 2021. — 335 c. — 

Текст : электронный. — URL: https://www.iprbookshop.ru/119468.html  

 

6.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

1. Библиотека КГПУ Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4156.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

2. Аверин А.Н. Социальная защита, социальное обеспечение и обслуживание насе-

ления [Электронный ресурс] http://demoscope.ru/weekly/2003/0101/biblio07.php 

3. Информационно-методическое издание для преподавателей. Журнал МЧС России. 

URL: http://www.school-obz.org/ 

4. Фонд национальной и международной безопасности.URL: http://www.fnimb.org/ 

6. Сайт Министерства образования РФ. URL: http://www.ed.gov.ru –  

   7. Фонд национальной и международной безопасности URL: http://www.fnimb.org/. 

8. http://ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал – ЭКОНОМИКА, 

СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ 

9. http://www.kuznetsovvn.ru/index.php?id=121 – Журнал «Безопасность Евразии» 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Методические рекомендации к подготовке к практическим занятиям. 

2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студен-

тов. 

8. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows  

Microsoft  Office 

Kaspersky Endpoint Security 

 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976520387.html
https://www.iprbookshop.ru/105316.html
https://www.iprbookshop.ru/99456.html
https://www.iprbookshop.ru/117431.html
https://www.iprbookshop.ru/119468.html
http://demoscope.ru/weekly/2003/0101/biblio07.php
http://www.school-obz.org/
http://www.fnimb.org/
http://www.fnimb.org/
http://ecsocman.edu.ru/
http://www.kuznetsovvn.ru/index.php?id=121
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Информационные справочные системы: 

Система ГАРАНТ 

Система «КонсультантПлюс» 

 

Профессиональные базы данных: 

fgosvo.ru – Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования 

pravo.gov.ru - Официальный интернет-портал правовой информации 

www.edu.ru – Федеральный портал Российское образование 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного 

производства  

ОМС Плеер (для воспроизведения Электронных Учебных Модулей)  

7-zip  

Google Chrome 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные учеб-

ной мебелью, доской, демонстрационным оборудованием; 

- помещения для самостоятельной работы, укомплектованные учебной мебелью, 

персональными компьютерами с подключением к сети Интернет и обеспечением доступа 

к электронным библиотекам и в электронную информационно-образовательную среду 

МГОУ; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания, укомплектованные мебелью (шкафы/стеллажи), наборами демонстрационного обо-

рудования и учебно-наглядными пособиями. 

  

http://fgosvo.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.edu.ru/

