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ВВЕДЕНИЕ 

Целью освоения дисциплины «Противодействие терроризму и экстремизму» 

является формирование углубленных знаний об уголовно-правовых средствах 

противодействия терроризму и экстремизму на современном этапе развития российского 

общества.  

Цели изучения дисциплины следующие:  

– практическая – получение навыков применения уголовно-правовых и иных норм, 

направленных на противодействие терроризму и экстремизму в современной России;  

– образовательная – оказание учебной и методической помощи в освоении 

источников уголовно-правовых и иных норм, направленных на противодействие 

терроризму и экстремизму в современной России;  

– воспитательная – формирование правовой культуры и правосознания в вопросах 

противодействия терроризму и экстремизму уголовно-правовыми средствами.  

Задачи освоения дисциплины: 

– анализ исторического процесса возникновения и развития терроризма и 

экстремизма;  

– анализ положений, составляющих основы правового регулирования 

противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации;  

– анализ уголовно-правовых средств противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации; особенностей российской политики противодействия терроризму 

и экстремизму;  

– анализ зарубежного опыта противодействия терроризму и экстремизму. 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

№ 

темы 

дисцип

лины 

Наименование тем дисциплины, их краткое 

содержание 

Обьем 

часов  

Из них 

практическая 

подготовка, часов 

 4 семестр   

 Раздел 1. Понятие терроризма и экстремизма   

 Тема 3. Классификация терроризма и 

экстремизма 

  

3 Классификация терроризма.  2  

3 Классификация экстремизма 2  

 Раздел 2. Противодействие терроризму и 

экстремизму 

  

 Тема 4. Правовые основы противодействия 

терроризму и экстремизму 

  

4 Документы, осуществляющие правовую основу 

борьбы с экстремизмом  

2  

4 Документы, осуществляющие правовую основу 

борьбы с терроризмом. 

2  

 Тема 8. Стратегия противодействия 

экстремизму в РФ 

  

8 Общие положения. Основные источники угроз 

экстремизма в современной России. Цель, задачи и 

основные направления государственной политики 

в сфере противодействия экстремизму. Механизм 

реализации настоящей Стратегии. 

2  

 Итого за  4 семестр 10  

 Итого 10  

 



 

ОПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

РАЗДЕЛ 1. ПОНЯТИЕ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА 

 

Практическое занятие №1-2. Тема 3. Классификация терроризма и экстремизма 

 

Классификация терроризма. Классификация экстремизма 

 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 

процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – содержание основных понятий, принципов, источников и норм, 

регламентирующих уголовно-правовые отношения в сфере противодействия терроризму и 

экстремизму. 

Уметь – уважительно относиться к праву и закону, обладать достаточным уровнем 

профессионального правосознания, толковать, соблюдать, исполнять, применять 

соответствующие юридические нормы в практической деятельности, в том числе 

квалифицировать юридически значимые факты. 

Формируемые компетенции (или их части) – ПК-2 способность 

квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности, а также готовность решать сложные правовые задачи 

правоприменительной практики 

Актуальность темы заключается в изучении классификации терроризма и 

экстремизма. 

Организационная форма занятия: традиционный семинар. 

Теоретическая часть: 

Классификация терроризма: 

 - терроризм делится: на международный и внутренний, не выходящий за пределы 

одного государства; 

- государственный (деятельность группировок направлена на запугивание населения 

с целью дестабилизации политического режима и негосударственный (деятельность 

террористов направлена на запугивание населения; 

- ультраправый (запугивание граждан государства), этнический  (направлен против 

определенных этнических групп) и ультралевый (главная цель - насильственное свержение 

капитализма); 

- социальный, идеологический и этический; 

- терроризм угнетенных этнических меньшинств, терроризм индивидов и групп лиц 

по политическим мотивам с целью изменения политического режима, терроризм национал-

освободительного  движения; 

По версии отечественных философов Ильчикова и Заменовой существуют 

следующие виды терроризма: 

1) революционный и контрреволюционный 

2) субверсивный (направленный на дестабилизацию политической системы ) и 

репрессивный (связан с подавлением народных выступлений) 

3) физический и духовный 

4) селективный (индивидуальные терракты) и "слепой" (против неопределенного 

круга лиц) 

5) провокационный (свойственный сегодняшнему терроризму ) 

6) превентивный (осуществляется спецслужбами) 

7) военный  

8) криминальный  (преступность выходит из-под контроля правоохранительных 

органов) 



9) в качестве самостоятельного вида выделяют терроризм, который осуществляется 

с помощью государств, поддерживающих  международный терроризм. Таковыми 

считаются: Сирия, Ливия, Иордания, Ирак, Ливан, Судан, Афганистан, Куба. 

Также условно по территориальному  признаку можно разделить терроризм на 

Западноевропейский, Американский, Латиноамериканский, Ближневосточный, 

Африканский, Азиатский  и Российский. 

Особенности Западноевропейского терроризма: (Северная Ирландия, Баскония, 

Каталония, Корсика, Фландрия, Фарерские острова) 

1) наличие глубоких исторических корней 

2) разнообразность террористической деятельности 

3) интернационализация террористической деятельности 

Особенности Латиноамериканского терроризма: ( Перу, Колумбия, Венесуэла) 

1) отсутствие глубоких исторических корней  

2) противостояние "левых" и "правых" группировок 

3) опасность перерастания террористических действий в гражданскую войну 

Особенности Ближневосточного терроризма: (Курдистан, Таджикистан, Пакистан, 

Южный Йемен, Палестина, Алжир) 

1) наиболее давняя историческая традиция (в 1896 году состоялся первый терр-акт, 

в котором захватили заложников - невинных людей. Террористы потребовали выполнения 

ряда политических требований, угрожая в противном случае расправиться с заложниками. 

Дело происходило в Стамбуле, в Оттоманском банке. Террористами была группа  

армянских "революционеров". Власти и не думали выполнять их требования, тем самым 

они принесли в жертву более сотни невинных людей.) 

2) активизация террористической деятельности в настоящее время 

3) синтез религиозного и национального противостояния 

4) поддержка террористических организаций рядом государств  региона 

Особенности  Азиатского терроризма: (индийские штаты Джамму и Кашмир; 

Пенджаб, Северная Шри-Ланка, Южные Филиппины, Индонезия, Тибет) 

1) конфликты зародились в доколониальные времена, но обострились после 

получения странами независимости 

2) очаги конфликтов отличаются большим количеством жертв, в том числе и среди 

мирного населения 

Особенности Африканского терроризма: (Южный Судан, Ангола, Сомали, ЮАР) 

1) меньшая, чем в Азии, степень сформированности сепаратистских движений, 

сказывающаяся на их активности 

2) большинство африканских этносов находятся на племенной стадии развития 

3) неоправданная животная жестокость 

Особенности Американского терроризма: 

1) наличие непродолжительной истории 

2) широкий спектр террористических группировок 

3) возникновение внутреннего терроризма со стороны "среднего" американца  

(терракт гражданина США   Тимотти Маквея, который в 1995 году с целью вызвать 

революцию в стране взорвал административное здание в Оклахоме. Итог - 168 

пострадавших.) 

4) принятие властями немедленных, жестких ответных мер 

Особенности Российского терроризма: (включая восточно-европейский: Чечня, 

Татарстан, Приднестровье, Абхазия, Южная Осетия) 

1) наличие продолжительной истории (деятельность организации "Народная воля", 

серия покушений и убийство царя Александра второго в 1881 году.) 

2) наличие мирового спектра  

3) различная оценка террористической деятельности различными слоями общества 

4) "смешанный" характер действий террористов 

5) большая продолжительность борьбы с террористическими группировками 

Также необходимо разграничивать понятия "терроризм", "бандитизм", "диверсия". 



Бандитизм - это организация вооруженных банд с целью нападения на предприятия, 

учреждения, организации, либо отдельных лиц,  а равно участие в таких бандах (признаки 

бандитизма: наличие вооруженной группы людей - банды; нападение - основной вид 

деятельности; главная цель - завладение материальными благами). 

Диверсия всегда окончена в момент причинения вреда , составляющую 

материальный ущерб. 

В России официально признанное определение терроризма можно найти в 

Уголовном Кодексе, а именно в статье №205. Террористический акт  

"Совершение взрыва, поджога или  иных действий, устрашающих население и 

создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба 

либо наступления иных  тяжеих последствий, в целях дестабилизации деятельности органов 

власти или международных организаций либо воздействия на принятие ими решений, а 

также угроза совершения указанных действий в тех же целях." 

Самые громкие террористические акты: 

1) 11 сентября 2001 года; 2) "Норд - Ост" - 23-26 октября 2002 года; 3) Взрыв 

дискотеки на острове Бали - 12 октября 2002 года; 4) Захват больницы в Буденновске - 9 

января 1996 года; 5) Взрывы жилых домов в Москве на улице Гурьянова и Каширском 

шоссе  (9, 13 сентября 1999 года); 

 Волна кровавого терроризма захлестнула мир в конце ХХ, начале ХХ1 столетия. 

События 11 сентября, взрывы жилых домов в Москве, массовый захват заложников в 

театральном центре на Дубровке, прямая агрессия международных террористических 

организаций, контр- террористические операции в Чечне. Бессмысленность, безумие 

кровавого террора - это путь в ад, независимо от вероисповедания. Терроризм  -это всегда 

оружие слабого, угнетенного, неспособного действовать военными методами. Он будет 

существовать пока будет насилие. Пока на нем можно зарабатывать огромные деньги. Но у 

терроризма однозначно нет будущего. У него есть только кровавое настоящее... 

Классификация экстремизма.  

Не вызывает возражений следующая классификация форм проявления экстремизма:  

 политическая;  

 националистическая; 

 религиозная. 

Экстремизм политический предусматривает насильственные действия, 

направленные на изменение политического строя или политики, проводимой 

правительством государства. Обосновывается политический экстремизм обычно 

разнообразными утопическими социальными теориями: от псевдореволюционных до 

фашистских. В большинстве случаев он сопровождается проведением различных актов 

терроризма, убийствами политических противников, попытками дестабилизации ситуации 

в стране. 

Экстремизм националистический выступает под лозунгами защиты «своего народа», 

его экономических интересов, культурных ценностей, национального языка и т.д., как 

правило, в ущерб представителям других национальностей, проживающих на этой 

территории. Примечательно, что вопреки широко распространенному мнению 

националистические экстремистские идеи могут выражать не только представители 

наиболее многочисленной в государстве национальности, «коренные» жители 

определенных городов или определенные группы граждан . Так называемый бытовой 

национализм, как правило, можно наблюдать во всех слоях населения и борьба с ним 

должна стать профилактикой националистического экстремизма.  

Религиозный экстремизм – отрицание системы традиционных для общества 

религиозных ценностей и догматических устоев, а также агрессивная пропаганда "идей", 

противоречащих им. Во многих, если не во всех, конфессиях можно обнаружить 

религиозные представления и соответствующие им действия верующих, которые имеют 

антиобщественный характер, то есть в той или иной степени выражают неприятие светского 

общества и других религий с позиций того или иного религиозного вероучения. Это 



проявляется, в частности, в желании и стремлении приверженцев определенной конфессии 

распространить свои религиозные представления и нормы на все общество. 

Основная цель религиозного экстремизма – признание своей религии ведущей и 

подавление других религиозных конфессий через их принуждение к своей системе 

религиозной веры. Наиболее ярые экстремисты ставят своей задачей создание отдельного 

государства, правовые нормы которого будут заменены нормами общей для всего 

населения религии. Религиозный экстремизм часто смыкается с религиозным 

фундаментализмом, суть которого заключена в стремлении воссоздать фундаментальные 

основы "своей" цивилизации, очистив ее от чуждых новаций и заимствований, вернуть ей 

"истинный облик".  

Н.А. Романов выстраивает классификацию экстремистской деятельности:  

 по субъектам (государственный, организационно-групповой, индивидуальный);  

 объектам воздействиям экстремизма, субъектом которого выступает государство 

(внешний и внутренний). 

Вопросы и задания: 

1. Классификация терроризма.  

2. Классификация экстремизма. 

Литература: 
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3. Противодействие преступлениям террористической и экстремистской 

направленности: Вопросы теории и практики оперативно-розыскной деятельности : учебно-

методическое пособие / В.В. Волченков, А.Б. Богданов, И.И. Ильинский и др. ; ред. В.В. 

Волченков, Б.П. Михайлов. - Москва : Юнити- Дана, 2015. - 432 с. - Библиогр.: с. 266-274. 

- ISBN 978-5-238-02365-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119518 . 

4. Попова Е.Э. Уголовно-правовое противодействие организованной преступности, 

терроризму и экстремизму [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Э. Попова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Российский государственный университет правосудия, 

2017. — 84 c. — 978-5-93916-608-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74188.html 

 

 

Раздел 2. Противодействие терроризму и экстремизму 

 

Практическое занятие №3-4. Тема 4. Правовые основы противодействия терроризму 

и экстремизму 

 

Документы, осуществляющие правовую основу борьбы с экстремизмом и 

терроризмом. 

 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 

процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
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Знать – формы и методы выявления, пресечения, раскрытия и расследования 

правонарушений и преступлений; правила проведения юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов; имеет представления об осуществлении предупреждения 

правонарушений, выявлении и устранении причин и условий, способствующих их 

совершению; правила проведения юридической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов. 

Уметь – соотносить содержание уголовно-правового запрета с поведением 

должностного лиц; соотносить понятие законности и правопорядка и исполнение 

должностных обязанностей; обеспечивать процесс выявления, пресечения, раскрытия и 

расследования правонарушений и преступлений. 

Формируемые компетенции (или их части) – ПК-2 способность 

квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности, а также готовность решать сложные правовые задачи 

правоприменительной практики 

Актуальность темы заключается в изучении правовых основ противодействия 

терроризму и экстремизму. 

Организационная форма занятия: традиционный семинар. 

Теоретическая часть: 

Экстремизм и терроризм в любых формах своих проявлений превратились в одну из 

самых опасных проблем, с которыми человечество вошло в XXI столетие. 

Терроризм представляет реальную угрозу национальной безопасности страны: 

похищение людей, взятие заложников, случаи угона самолетов, взрывы бомб, акты насилия 

в этно-конфессиональных конфликтах, прямые угрозы их реализация и т.д. Поэтому 

проблема противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации – это одна 

из наиболее важных задач обеспечения безопасности на государственном уровне. 

Российское законодательство, как и международное, ориентировано на охрану прав 

личности, обеспечение стабильности государственных структур. В настоящее время в 

России имеется ряд нормативно-правовых актов, содержащих нормы, обеспечивающие 

борьбу с распространением экстремизма и терроризма. 

Правовую основу борьбы с экстремизмом и терроризмом составляют: Конституция 

Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях, Федеральные Законы: «О 

противодействии экстремистской деятельности», «О противодействии терроризму», «О 

прокуратуре Российской Федерации», «О чрезвычайном положении», «О политических 

партиях», «Об общественных объединениях», Концепция «Противодействия терроризма в 

Российской Федерации». 

Положение статьи 13 Конституции Российской Федерации запрещает создание и 

деятельность общественных объединений, цели или действия которых направлены на 

насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности 

Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооруженных 

формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни. 

Также часть 2 статьи 29 Конституции не допускает пропаганду или агитацию, 

возбуждающую социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и 

вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или 

языкового превосходства. 

В вышеуказанных законодательных актах содержатся правовые определения и 

организационные основы противодействия экстремистской и террористической 

деятельности, в частности под терроризмом понимается идеология насилия и практика 

воздействия на общественное сознание, на принятие решений органами государственной 

власти, органами местного самоуправления или международными организациями, 

связанные с устрашением населения и (или) иными формами противоправных 

насильственных действий. Экстремизм же представляет собой возбуждение социальной, 

расовой, национальной или религиозной розни; пропаганду исключительности, 



превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, 

национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

предусматривает такие противоправные действия экстремистского характера, как: 

нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных 

объединениях (ст. 5.26 КоАП РФ); пропаганда и публичное демонстрирование нацистской 

атрибутики или символики (ст. 20.3 КоАП РФ); производство и распространение 

экстремистских материалов (ст. 20.29 КоАП РФ), которые влекут за собой 

административные штрафы и аресты. 

В Уголовном Кодексе Российской Федерации совершение преступлений по мотивам 

политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или 

вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной 

группы рассматривается в качестве отягчающего обстоятельства. Кроме того, УК РФ 

предусматривает отдельные виды преступлений, имеющих экстремистский характер 

независимо от наличия квалифицирующих признаков и отягчающих обстоятельств, такие 

как: статья 280 – публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, 

статья 282 – возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 

достоинства, статья 282.1 – организация экстремистского сообщества, статья 282.2 – 

организация деятельности экстремистской организации, статья 357 – геноцид. Указанные 

выше преступления наказываются штрафами, арестами, обязательными работами и 

лишением свободы вплоть до двадцати лет, а также пожизненным лишением свободы. 

Действия и преступления, имеющие террористический характер регулируются 

исключительно Уголовным Кодексом Российской Федерации, а именно: статья 205 – 

террористический акт, есть совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих 

опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо 

наступления иных общественно опасных последствий, если эти действия совершены в 

целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения либо оказания 

воздействия на принятие решений органами власти, а также угроза совершения указанных 

действий в тех же целях. К преступлениям террористического характера, помимо 

собственно террористического акта, закон относит содействие террористической 

деятельности (ст. 205.1 УК РФ), публичные призывы к осуществлению террористической 

деятельности или публичное оправдание терроризма (ст. 205.2 УК РФ), захват заложника 

(ст. 206 УК РФ), заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207 УК РФ), 

организацию незаконного вооруженного формирования или участие в нем (ст. 208 УК РФ), 

посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК РФ) и 

нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой (ст. 360 

УК РФ). Данные преступления влекут за собой наказания в виде лишений свободы на 

разные сроки, вплоть до двадцати лет, а также пожизненное лишение свободы. 

Опасность террористического акта заключается еще и в том, что к нему невозможно 

подготовиться заранее, поэтому гражданам следует всегда быть настороже. 

Вопросы и задания: 

1. Документы, осуществляющие правовую основу борьбы с экстремизмом и 

терроризмом. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

3. Чем регулируются действия и преступления, имеющие террористический 

характер? 
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Практическое занятие №5. Тема 8. Стратегия противодействия экстремизму в РФ 

 

Общие положения. Основные источники угроз экстремизма в современной России. 

Цель, задачи и основные направления государственной политики в сфере 

противодействия экстремизму. Механизм реализации настоящей Стратегии. 

 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 

процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – формы и методы выявления, пресечения, раскрытия и расследования 

правонарушений и преступлений; правила проведения юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов; имеет представления об осуществлении предупреждения 

правонарушений, выявлении и устранении причин и условий, способствующих их 

совершению; правила проведения юридической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов. 

Уметь – давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных сферах юридической деятельности; проводить необходимые консультации по 

вопросам противодействия терроризму и экстремизму уголовно-правовыми средствами; 

самостоятельно проводить необходимые теоретические исследования, применять 

полученные знания в целях противодействия терроризму и экстремизму. 

Формируемые компетенции (или их части) – ПК-2 способность 

квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности, а также готовность решать сложные правовые задачи 

правоприменительной практики 

Актуальность темы заключается в изучении стратегии противодействия 

экстремизму в РФ. 

Организационная форма занятия: круглый стол. 

Теоретическая часть: 

Общие положения 

Настоящая Стратегия разработана в целях конкретизации положений Федерального 

закона от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", 

Указа Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. N 537 "О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года", в которых одним из 

источников угроз национальной безопасности Российской Федерации признана 

экстремистская деятельность националистических, радикальных религиозных, этнических 

и иных организаций и структур, направленная на нарушение единства и территориальной 
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целостности Российской Федерации, дестабилизацию внутриполитической и социальной 

обстановки в стране. 

Настоящая Стратегия является основополагающим документом для федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, который определяет цель, задачи и 

основные направления государственной политики в сфере противодействия экстремизму с 

учетом стоящих перед Российской Федерацией вызовов и угроз и направлен на 

объединение усилий указанных органов, институтов гражданского общества, организаций 

и физических лиц в целях пресечения экстремистской деятельности, укрепления 

гражданского единства, достижения межнационального (межэтнического) и 

межконфессионального согласия, сохранения этнокультурного многообразия народов 

Российской Федерации, формирования в обществе обстановки нетерпимости к 

экстремистской деятельности и распространению экстремистских идей. 

Стратегия разработана в соответствии с Конституцией РФ, общепризнанными 

принципами и нормами международного права и международными договорами РФ, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, нормативными 

правовыми актами Президента РФ и Правительства РФ. 

В настоящей Стратегии используются следующие основные понятия: 

а) "идеология экстремизма (экстремистская идеология)" - система взглядов и идей, 

представляющих насильственные и иные противоправные действия как основное средство 

разрешения социальных, расовых, национальных, религиозных и политических 

конфликтов; 

б) "проявления экстремизма (экстремистские проявления)" - общественно опасные и 

противоправные деяния, совершаемые по мотивам политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти или вражды, а также деяния, способствующие 

возникновению или обострению межнациональных, межконфессиональных и 

региональных конфликтов; 

в) "субъекты противодействия экстремизму" - федеральные органы государственной 

власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, институты гражданского общества, организации и физические лица; 

г) "противодействие экстремизму" - деятельность субъектов противодействия 

экстремизму, направленная на выявление и последующее устранение причин 

экстремистских проявлений, а также на предупреждение, пресечение, раскрытие и 

расследование преступлений экстремистской направленности, минимизацию и (или) 

ликвидацию последствий экстремизма; 

д) "радикализм" - глубокая приверженность идеологии экстремизма, 

способствующая совершению действий, направленных на насильственное изменение основ 

конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации. 

Основные источники угроз экстремизма в современной России 

Экстремизм во всех его проявлениях ведет к нарушению гражданского мира и 

согласия, подрывает общественную безопасность и государственную целостность 

Российской Федерации, создает реальную угрозу сохранению основ конституционного 

строя, межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия. 

Экстремизм является одной из наиболее сложных проблем современного 

российского общества, что связано в первую очередь с многообразием его проявлений, 

неоднородным составом экстремистских организаций, которые угрожают национальной 

безопасности РФ. 

За последние годы увеличилось число внешних и внутренних экстремистских угроз. 

К внешним угрозам относятся поддержка иностранными государственными органами и 

организациями экстремистских проявлений в целях дестабилизации общественно-

политической обстановки в Российской Федерации, а также деятельность международных 

экстремистских и террористических организаций, приверженных идеологии экстремизма. 

К внутренним угрозам - экстремистская деятельность радикальных общественных, 

религиозных, неформальных объединений, некоммерческих организаций и отдельных лиц. 
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Экстремизм вышел за пределы отдельных государств и представляет глобальную 

угрозу безопасности всего мирового сообщества. Некоторыми государствами экстремизм 

используется как инструмент для решения геополитических вопросов и передела сфер 

экономического влияния. 

Серьезную угрозу представляют участившиеся в иностранных государствах случаи 

умышленного искажения истории, возрождения идей нацизма и фашизма. 

Количество преступлений экстремистской направленности достаточно мало по 

сравнению с общим количеством совершаемых на территории Российской Федерации 

преступлений, однако каждое из них вызывает повышенный общественный резонанс и 

может дестабилизировать социально-политическую обстановку как в отдельном регионе, 

так и в стране в целом. 

Наиболее опасные виды экстремизма - националистический, религиозный и 

политический - проявляются в возбуждении ненависти либо вражды по признакам пола, 

расовой, национальной, языковой, религиозной принадлежности или принадлежности к 

какой-либо социальной группе, в том числе путем распространения призывов к 

насильственным действиям, прежде всего через информационно-телекоммуникационные 

сети, включая сеть "Интернет", в вовлечении отдельных лиц в деятельность экстремистских 

организаций или групп, в проведении несогласованных акций, организации массовых 

беспорядков и совершении террористических актов. 

Информационно-телекоммуникационные сети, включая сеть "Интернет", стали 

основным средством коммуникации для экстремистских и террористических организаций, 

которое используется ими для привлечения в свои ряды новых членов, организации и 

координации совершения преступлений экстремистской направленности, распространения 

экстремистской идеологии. 

В современных социально-политических условиях крайним проявлением 

экстремизма является терроризм, который основывается на экстремистской идеологии. 

Угроза терроризма будет сохраняться до тех пор, пока существуют источники и каналы 

распространения этой идеологии. 

Экстремистская идеология является основным компонентом, объединяющим членов 

экстремистских организаций, формирующим характер и направленность их деятельности, 

а также средством вовлечения в экстремистскую деятельность различных слоев населения. 

Распространение экстремистских идей, в частности мнения о приемлемости 

насильственных действий для достижения поставленных целей, угрожает общественной 

безопасности в Российской Федерации ввиду усиления агрессивности идеологии 

экстремизма и увеличения масштабов ее пропаганды в обществе. 

Основным способом дестабилизации социально-политической обстановки в РФ 

становится привлечение различных групп населения к участию в протестных акциях, в том 

числе несогласованных, которые впоследствии умышленно трансформируются в Массовые 

беспорядки. 

Многие экстремистские организации стремятся использовать религию как 

инструмент для вовлечения в свои ряды новых членов, средство для разжигания и 

обострения межконфессиональных и межэтнических конфликтов, которые создают угрозу 

территориальной целостности Российской Федерации. 

Особую тревогу вызывает проникновение из других государств радикальных 

течений ислама, проповедующих их исключительность и насильственные методы 

распространения. Идеологами радикальных течений ислама в России являются прежде 

всего члены международных экстремистских и террористических организаций и 

выпускники зарубежных теологических центров, где преподаются основы этих 

религиозных течений. Отмечаются попытки создания в различных регионах России 

центров обучения и тренировочных лагерей запрещенных международных экстремистских 

и террористических организаций. 

Серьезную опасность представляют приверженцы радикальных течений ислама, 

которые не относятся к представителям народов, традиционно исповедующих ислам, 



однако отличаются религиозным фанатизмом, вследствие чего их легко склонить к 

совершению террористических актов, в том числе в качестве смертников. 

Основными факторами, оказывающими негативное влияние на состояние 

национального рынка труда, межнациональные отношения в обществе, а также 

порождающими экстремистские проявления, являются неконтролируемая (в том числе 

незаконная) миграция и недостаточно регулируемые на региональном и муниципальном 

уровнях миграционные процессы, зачастую нарушающие сложившийся в отдельных 

регионах и муниципальных образованиях этноконфессиональный баланс населения. 

Лидеры экстремистских организаций в своей деятельности ориентируются 

преимущественно на молодежь, при этом повышенное внимание они проявляют к 

отличающимся высокой степенью организованности неформальным объединениям 

националистов, организациям футбольных болельщиков, активно вовлекая их членов в 

свои ряды, провоцируя на совершение преступлений экстремистской направленности, в том 

числе в ходе проведения спортивных и культурных мероприятий. 

Дополнительную угрозу стабильности российского общества представляет 

деятельность отдельных иностранных некоммерческих неправительственных организаций, 

ряда общественных и религиозных объединений и их структурных подразделений, 

связанная с распространением экстремистской идеологии. 

Прямые или косвенные последствия экстремизма затрагивают все основные сферы 

общественной жизни: политическую, экономическую и социальную. Это выдвигает новые 

требования к организации деятельности по противодействию экстремизму на всех уровнях, 

а также по минимизации его последствий. 

Цель, задачи и основные направления государственной политики в сфере 

противодействия экстремизму. 

Целью государственной политики в сфере противодействия экстремизму является 

защита основ конституционного строя Российской Федерации, общественной 

безопасности, прав и свобод граждан от экстремистских угроз. 

Достижение указанной цели должно осуществляться путем реализации на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях мер организационного и правового 

характера, разрабатываемых с учетом результатов мониторинга в сфере противодействия 

экстремизму. 

Основными задачами государственной политики в сфере против. экстремизму 

являются: 

а) создание единой государственной системы мониторинга в сфере противодействия 

экстремизму; 

б) совершенствование закон.  и правоприменительной практики в сфере против. 

экстремизму; 

в) консолидация усилий федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, институтов гражданского общества и организаций в целях 

противодействия проявлениям экстремизма; 

г) организация в средствах массовой информации, информационно-

телекоммуникационных сетях, включая сеть "Интернет", информационного 

сопровождения деятельности федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, институтов гражданского общества и организаций по противодействию 

экстремизму, а также реализация эффективных мер информационного противодействия 

распространению идеологии экстремизма; 

д) разработка и осуществление комплекса мер по повышению эффективности 

профилактики, выявления и пресечения правонарушений и преступлений экстремистской 

направленности. 

Основные направления государственной политики по противодействию 

экстремизму: 

а) в сфере законодательной деятельности: 



обеспечение эффективного применения норм законодательства Российской 

Федерации в сфере противодействия экстремизму; 

проведение систематического мониторинга правоприменительной практики в сфере 

противодействия экстремизму; 

совершенствование законодательства Российской Федерации в сфере 

противодействия экстремизму в части, касающейся пресечения производства и 

распространения экстремистских материалов, в том числе на электронных носителях 

информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть 

"Интернет"; 

принятие на региональном и муниципальном уровнях соответствующих целевых 

программ, предусматривающих формирование системы профилактики экстремизма и 

терроризма, предупреждения межнациональных конфликтов; 

принятие управленческих решений, разработка проектов нормативных правовых 

актов и программных документов в сфере противодействия экстремизму с учетом 

национальных, конфессиональных и региональных факторов; 

б) в сфере правоохранительной деятельности: 

координация действий правоохранительных органов, органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, политических партий, общественных и 

религиозных объединений по пресечению экстремистских проявлений; 

проведение профилактической работы с лицами, подверженными влиянию 

идеологии экстремизма; 

реализация принципа неотвратимости наказания за осуществление экстремистской 

деятельности; 

обеспечение подготовки сотрудников правоохранительных органов и получения 

ими дополнительного профессионального образования по утвержденным в установленном 

порядке типовым учебным программам по вопросам выявления, пресечения, раскрытия, 

профилактики и квалификации экстремистских проявлений; 

обеспечение совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления и организаторами собраний, митингов, 

демонстраций, шествий и других публичных мероприятий безопасности граждан и 

общественного порядка в местах их проведения; 

обеспечение взаимодействия субъектов противодействия экстремизму на 

приграничных территориях в целях пресечения проникновения на территорию Российской 

Федерации членов международных экстремистских организаций; 

выявление и устранение источников и каналов финансирования экстремистской 

деятельности; 

в) в сфере государственной национальной политики: 

проведение мониторинга межрасовых, межнациональных (межэтнических) и 

межконфессиональных отношений, социально-политической ситуации в Российской 

Федерации в целях предотвращения возникновения конфликтов либо их обострения, а 

также выявления причин и условий экстремистских проявлений и минимизации их 

последствий; 

реализация мер правового и информационного характера по недопущению 

использования этнического фактора в избирательном процессе и в партийных программах; 

обеспечение реализации прав граждан на свободу совести и свободу 

вероисповедания без нанесения ущерба религиозным чувствам верующих и национальной 

идентичности граждан России; 

разработка и реализация с участием институтов гражданского общества 

региональных и муниципальных программ по противодействию экстремизму; 

проведение социологических исследований по вопросам противодействия 

экстремизму, а также оценка эффективности действий органов государственной власти и 

органов местного самоуправления по профилактике экстремизма; 



своевременное реагирование органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и институтов гражданского общества на возникновение конфликтных и 

предконфликтных ситуаций; 

мотивирование граждан к информированию государственных органов о ставших им 

известными фактах подготовки к осуществлению экстремистской деятельности, а также о 

любых обстоятельствах, которые могут способствовать предупреждению экстремистской 

деятельности, ликвидации или минимизации ее последствий; 

г) в сфере государственной миграционной политики: 

совершенствование миграционной политики государства в части, касающейся 

привлечения иностранных работников и определения потребности в иностранной рабочей 

силе; 

пресечение криминальных и коррупционных механизмов в процессе реализации 

миграционной политики и оперативное реагирование на выявленные факты нарушений в 

этой области; 

совершенствование мер по противодействию организаций незаконной миграции и 

незаконному осуществлению, трудовой деятельности иностранными гражданами и лицами 

без гражданства; 

развитие двустороннего взаимодействия с иностранными государствами, в том 

числе по вопросам подготовки иностранных граждан к временному проживанию в 

Российской Федерации; 

совершенствование механизмов депортации, выдворения и реадмиссии 

иностранных граждан, нарушивших российское законодательство, а также механизма 

установления запрета на въезд таких граждан в Российскую Федерацию; 

усиление пограничного контроля и создание информационных систем учета 

иностранных граждан, пребывание которых на территории Российской Федерации является 

нежелательным; 

совершенствование программ социальной и культурной интеграции мигрантов в 

российское общество и их адаптации к условиям жизни в нем с привлечением к реализации 

и финансированию таких программ работодателей, получающих квоты на привлечение 

иностранной рабочей силы; 

д) в сфере государственной информационной политики: 

осуществление мониторинга средств массовой информации и информационно-

телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", в целях выявления фактов 

распространения идеологии экстремизма, экстремистских материалов и незамедлительного 

реагирования на них; 

совершенствование процедуры ограничения доступа на территории Российской 

Федерации к информационным ресурсам, распространяющим экстремистскую идеологию, 

путем создания единого реестра запрещенных сайтов и единой базы экстремистских 

материалов; 

принятие эффективных мер по недопущению ввоза на территорию Российской 

Федерации экстремистских материалов, а также по их изготовлению и распространению 

внутри страны; 

использование возможностей государственных средств массовой информации в 

целях сохранения традиционных для России нравственных ориентиров, межнационального 

и межконфессионального согласия, а также приобщения молодежи к ценностям российской 

культуры; 

оказание содействия средствам массовой информации в широком и объективном 

освещении деятельности органов государственной власти по противодействию 

экстремизму и терроризму в целях формирования в обществе нетерпимого отношения к 

распространению экстремизма; 

проведение тематических встреч с представителями средств массовой информации 

и интернет-сообщества в целях противодействия распространению идеологии экстремизма; 



подготовка и размещение в средствах массовой информации, в информационно-

телекоммуникационных сетях, включая сеть "Интернет", социальной рекламы, 

направленной на патриотическое воспитание молодежи; 

координация осуществления мер информационного противодействия 

распространению экстремистской идеологии в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (в том числе в социальных сетях), а также проведение на системной и 

регулярной основе работы с привлечением видных деятелей культуры, науки, 

авторитетных представителей общественности, информационного сообщества, конфессий 

и национальных общин по разъяснению сути противоправной деятельности лидеров 

экстремистских организаций; 

информирование граждан о работе субъектов противодействия экстремизму, в том 

числе о выявлении ими организаций, которые дестабилизируют социально-политическую 

и экономическую ситуацию в Российской Федерации и способствуют возникновению 

конфликтов между традиционными конфессиями; 

подготовка и распространение информационных материалов о предупреждении и 

пресечении экстремистской деятельности, ориентированных на повышение бдительности 

российских граждан, формирование у них чувства заинтересованности в противодействии 

экстремизму, а также чувства сопричастности деятельности государства в этой сфере; 

повышение эффективности работы уполномоченных органов государственной 

власти по выявлению и пресечению изготовления и хранения, а также распространения в 

средствах массовой информации и (или) информационно-телекоммуникационных сетях, 

включая сеть "Интернет", экстремистских материалов, символики и атрибутики 

экстремистских организаций, иных материалов, содержащих призывы к религиозной и 

национальной вражде; 

создание и эффективное использование специализированных информационных 

систем в целях обеспечения правоприменительной практики в сфере противодействия 

экстремизму; 

е) в сфере образования и государственной молодежной политики: 

включение в региональные и муниципальные программы по развитию образования 

и воспитанию несовершеннолетних мероприятий по формированию у подрастающего 

поколения уважительного отношения ко всем этносам и религиям; 

организация досуга детей, подростков, молодежи, семейного досуга, обеспечение 

доступности для населения объектов культуры, спорта и отдыха, создание условий для 

реализации творческого и спортивного потенциала, культурного роста граждан; 

осуществление мер государственной поддержки системы воспитания молодежи на 

основе традиционных для российской культуры духовных, нравственных и патриотических 

ценностей; 

проведение в образовательных организациях занятий по воспитанию патриотизма, 

культуры мирного поведения, межнациональной и межконфессиональной дружбы, по 

обучению навыкам бесконфликтного общения, а также умению отстаивать собственное 

мнение, противодействовать социально опасному поведению, в том числе вовлечению в 

экстремистскую деятельность, всеми законными средствами; 

включение в учебные планы, учебники, учебно-методические материалы тем, 

направленных на воспитание традиционных для российской культуры ценностей; 

повышение профессионального уровня педагогических работников, разработка и 

внедрение новых образовательных стандартов и педагогических методик, направленных на 

противодействие экстремизму; 

обеспечение активного участия коллегиальных органов управления 

образовательных организаций в профилактике экстремизма среди учащихся и студентов; 

проведение социологических исследований социальной обстановки в 

образовательных организациях, мониторинга девиантного поведения молодежи, анализа 

деятельности молодежных субкультур в целях выявления фактов распространения 

экстремистской идеологии; 



повышение престижности образования, полученного в российских религиозных 

образовательных организациях, а также осуществление мер государственной поддержки 

системы общественного контроля за выездом российских граждан для обучения в 

иностранных религиозных образовательных организациях; 

включение в федеральный государственный образовательный стандарт по 

специальности журналистика образовательных программ по информационному освещению 

вопросов противодействия экстремизму; 

усиление роли общественных советов при федеральных органах исполнительной 

власти в деятельности по воспитанию патриотизма и формированию гражданского 

самосознания у молодежи; 

взаимодействие с молодежными общественными объединениями и организациями 

футбольных болельщиков в целях профилактики экстремистских проявлений при 

проведении массовых мероприятий; 

ж) в сфере государственной культурной политики: формирование в РФ 

межконфессионального и внутриконфессионального взаимодействия в целях обеспечения 

гражданского мира и согласия; 

включение в программы подготовки работников культуры изучения основ духовно-

нравственной культуры народов Российской Федерации; 

содействие активному распространению идеи исторического единства народов 

Российской Федерации; 

государственная поддержка общественных и религиозных объединений, 

деятельность которых направлена на противодействие экстремистским проявлениям; 

использование потенциала институтов гражданского общества, в том числе 

ветеранских и молодежных организаций, в целях воспитания граждан в духе патриотизма, 

обеспечения единства российского народа, формирования в обществе неприятия идеологии 

экстремизма, использования насилия для достижения социальных и политических целей; 

государственная поддержка создания телевизионных программ и художественных 

произведений, направленных на профилактику экстремистских проявлений; 

з) в сфере международного сотрудничества: 

укрепление позиций Российской Федерации в международных организациях, 

деятельность которых направлена на противодействие экстремизму и терроризму; 

развитие международного, межкультурного и межрелигиозного взаимодействия как 

эффективного средства противодействия распространению идеологии экстремизма; 

совершенствование взаимодействия с правоохранительными органами и 

спецслужбами иностранных государств в сфере противодействия экстремизму; 

обмен с иностранными государствами передовым опытом в вопросах 

противодействия экстремизму и распространения его идеологии, а также создание условий 

для использования эффективных наработок в данной сфере; 

продвижение в двусторонних и многосторонних форматах российских инициатив по 

вопросам противодействия экстремистской деятельности/в том числе осуществляемой с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

заключение с иностранными государствами соглашений, направленных на решение 

задач в сфере противодействия экстремизму и терроризму. 

Механизм реализации настоящей Стратегии 

План мероприятий по реализации настоящей Стратегии разрабатывает и утверждает 

Правительство Российской Федерации. 

Настоящая Стратегия реализуется субъектами противодействия экстремизму: 

а) при формировании и исполнении бюджетов всех уровней; 

б) путем решения кадровых вопросов; 

в) в ходе осуществления права законодательной инициативы и принятия 

законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных правовых актов; 



г) посредством обеспечения неотвратимости уголовного наказания и 

административной ответственности за совершение преступлений и правонарушений 

экстремистской направленности; 

д) путем оказания содействия средствам массовой информации в широком и 

объективном освещении ситуации в сфере противодействия экстремистской деятельности; 

е) в ходе контроля за исполнением норм законодательства Российской Федерации в 

сфере противодействия экстремизму и выполнением мероприятий, предусмотренных 

планом реализации настоящей Стратегии, планами и программами федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления по противодействию экстремизму; 

ж) путем активного вовлечения в работу по противодействию экстремизму 

общественных объединений и других институтов гражданского общества. 

Координацию реализации настоящей Стратегии осуществляет Межведомственная 

комиссия по противодействию экстремизму в Российской Федерации. 

Настоящую Стратегию предусматривается реализовать в три этапа. 

На первом этапе (2015 год) предполагается осуществить следующие мероприятия: 

а) разработка плана реализации настоящей Стратегии; 

б) определение направлений дальнейшего развития законодательства. РФ в сфере 

противодействия экстремизму; 

в) совершенствование организационного обеспечения деятельности органов 

государственной власти и органов местного самоуправления по противодействию 

экстремистской деятельности. 

На втором этапе (2016 - 2024 годы) планируется осуществить следующие 

мероприятия: 

а) разработка и принятие законодательных и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, направленных на решение задач 

в сфере противодействия экстремизму; 

б) выполнение мероприятий в соответствии с планом реализации настоящей 

Стратегии; 

в) мониторинг результатов, достигнутых при реализации настоящей Стратегии; 

г) прогнозирование развития ситуации в области межнациональных и 

межконфессиональных отношений в Российской Федерации и возможных экстремистских 

угроз; 

д) обеспечение вовлечения институтов гражданского общества в деятельность, 

направленную на противодействие экстремизму; 

е) создание системы дополнительной защиты информационно-

телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", от проникновения 

экстремистской идеологии. 

На третьем этапе (2025 год) предусматривается обобщить результаты реализаций 

настоящей Стратегии и при необходимости сформировать предложения по разработке 

новых документов стратегического планирования в данной сфере, а также обеспечить 

принятие мер организационного характера на межведомственном уровне. 

Вопросы для круглого стола: 

1. Общие положения.  

2. Основные источники угроз экстремизма в современной России.  

3. Цель, задачи и основные направления государственной политики в сфере 

противодействия экстремизму.  

4. Механизм реализации настоящей Стратегии. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Целью освоения дисциплины «Противодействие терроризму и экстремизму» 

является формирование углубленных знаний об уголовно-правовых средствах 

противодействия терроризму и экстремизму на современном этапе развития российского 

общества.  

Цели изучения дисциплины следующие:  

– практическая – получение навыков применения уголовно-правовых и иных норм, 

направленных на противодействие терроризму и экстремизму в современной России;  

– образовательная – оказание учебной и методической помощи в освоении 

источников уголовно-правовых и иных норм, направленных на противодействие 

терроризму и экстремизму в современной России;  

– воспитательная – формирование правовой культуры и правосознания в вопросах 

противодействия терроризму и экстремизму уголовно-правовыми средствами.  

Задачи освоения дисциплины: 

– анализ исторического процесса возникновения и развития терроризма и 

экстремизма;  

– анализ положений, составляющих основы правового регулирования 

противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации;  

– анализ уголовно-правовых средств противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации; особенностей российской политики противодействия терроризму 

и экстремизму;  

– анализ зарубежного опыта противодействия терроризму и экстремизму. 
 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
В настоящее время актуальными становятся требования к личным качествам 

современного студента – умению самостоятельно пополнять и обновлять знания, вести 

самостоятельный поиск необходимого материала, быть творческой личностью. 

Ориентация учебного процесса на саморазвивающуюся личность делает возможным 

процесс обучения без учета индивидуально-личностных особенностей обучаемых, 

предоставления им права выбора путей и способов учения. Появляется новая цель 

образовательного процесса – воспитание компетентной личности, ориентированной на 

будущее, способной решать типичные проблемы и задачи исходя из приобретенного 

учебного опыта и адекватной оценки конкретной ситуации.  
Самостоятельная работа определяется как форма организации учебного процесса, 

как объективное условие формирования познавательной, исполнительской, творческой 

активности и самостоятельности студентов при обучении. СРС является важнейшим 

компонентом образовательного процесса, формирующим личность студента, его 

мировоззрение, культуру безопасности, развивающим его способности к самообучению и 

повышению своего профессионального уровня. 

Целью СРС по дисциплине «Противодействие терроризму и экстремизму» является 

формирование способностей к самостоятельному познанию и обучению, поиску 

литературы, обобщению, оформлению и представлению полученных результатов, их 

критическому анализу, поиску новых и неординарных решений, аргументированному 

отстаиванию своих предложений, умений подготовки выступлений и ведения дискуссий. 

Задачи СРС по дисциплине «Противодействие терроризму и экстремизму» 

являются: 

- развить такие самостоятельные умения, как умения учиться самостоятельно, 

принимать решения, проектировать свою деятельность и осуществлять задуманное, 

проводить исследование, осуществлять и организовывать коммуникацию; 



- научить проводить рефлексию: формировать получаемые результаты, 

предопределять цели дальнейшей работы, корректировать свой образовательный маршрут. 

Самостоятельная работа студентов является определяющим фактором их 

успешного обучения. 

Изучение вузовских курсов непосредственно в аудиториях обусловливает такие 

содержательные элементы самостоятельной работы, как умение слушать и записывать 

лекции; критически оценивать лекции, выступления товарищей на практических занятиях, 

групповых занятиях, конференциях; продуманно и творчески строить свое выступление, 

доклад, рецензию; продуктивно готовиться к зачетам и экзаменам. К самостоятельной 

работе вне аудитории относится: работа с книгой, документами, первоисточниками; 

доработка и оформление лекционного материала; подготовка к практическим занятиям, 

конференциям, круглым столам; работа в научных кружках и обществах. 

Большую роль в изучении дисциплины «Противодействие терроризму и 

экстремизму» играет самостоятельная работа студентов, которая является неотъемлемой 

частью образовательного процесса. Объём аудиторных занятий не позволяет 

преподавателям осветить все разделы и темы, предусмотренные программой (содержание 

дисциплины) дисциплины «Противодействие терроризму и экстремизму». Это требует 

обязательной самостоятельной работы студентов во внеаудиторное время по проработке и 

изучению таких тем, а также тем, освещённых на лекциях и семинарских (практических 

занятиях) недостаточно полно и глубоко. 

Известно, что в системе обучения удельный вес самостоятельной работы 

достаточно велик. Поэтому для студента крайне важно овладеть методикой 

самостоятельной работы. Методические рекомендации для студентов по организации 

самостоятельной работы ограничиваются краткими рекомендациями по тем видам 

самостоятельной работы, которые студент может использовать при изучении дисциплины 

«Противодействие терроризму и экстремизму».  

Самостоятельная работа студентов должна способствовать более глубокому 

освоению дисциплины. 

Самостоятельная работа студентов должна проводиться с целью: освоения 

теоретического материала по изучаемой дисциплине, углубления и расширения 

теоретических знаний; систематизации и закрепления полученных теоретических знаний 

и практических навыков студентов; формирования умений по поиску и использованию 

нормативной, правовой, справочной и специальной литературы, а также других 

источников информации; развития познавательных способностей и активности 

студентов, творческой инициативы, ответственности и организованности; формирования 

самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самообразованию, 

самосовершенствованию и самореализации; развития научно-исследовательских 

навыков; формирования умения применять полученные знания на практике 

(профессиональной деятельности). 
 
 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА. 

 Данная  работа  включает  два  основных  этапа:  конспектирование  лекций  и 

последующую работу над лекционным материалом.  

Под конспектированием  подразумевается  составление  конспекта, т.е.  краткого 

письменного изложения содержания чего-либо (устного выступления – речи, лекции, 

доклада и т.п. или письменного источника – документа, статьи, книги и т.п.) 

Методика работы при конспектировании устных выступлений значительно 

отличается от методики работы при конспектировании письменных источников. 

Конспектируя письменные источники, студент имеет возможность неоднократно 

прочитать нужный отрывок текста, поразмыслить над ним, выделить основные мысли 

автора, кратко сформулировать их, а затем записать. При необходимости он может 



отметить и свое отношение к этой точке зрения. Слушая лекцию, студент большую часть 

комплекса указанных выше работ должен откладывать на другое время, стремясь 

использовать каждую минуту на запись лекции, а не на ее осмысление – для этого уже не 

остается времени. Поэтому при конспектировании лекции рекомендуется на каждой 

странице отделять поля для последующих записей в дополнение к конспекту. 

Записав лекцию или составив ее конспект, не следует оставлять работу над 

лекционным материалом до начала подготовки к зачету. Нужно проделать как можно 

раньше ту работу, которая сопровождает конспектирование письменных источников и 

которую не удалось сделать во время записи и лекции, - прочесть свои записи, 

расшифровав отдельные сокращения, проанализировать текст, установить логические 

связи между его элементами, в ряде случаев показать их графически, выделить главные 

мысли, отметить вопросы, требующие дополнительной обработки, в частности, 

консультации преподавателя. 

При работе над текстом лекции студенту необходимо обратить особое внимание на 

проблемные вопросы, поставленные преподавателем при чтении лекции, а также на его 

задания и рекомендации. 

Конспектирование – один из самых сложных этапов самостоятельной работы. 

Каких-либо единых, пригодных для каждого студента методов и приемов 

конспектирования, видимо, не существует. Однако это не исключает соблюдения 

некоторых, наиболее оправдавших себя общих правил, с которыми преподаватель и обязан 

познакомить студентов.  
Главное в конспекте не его объем, а содержание. В нем должны быть отражены 

основные принципиальные положения источника, то новое, что внес его автор, основные 

методологические положения работы. Умение излагать мысли автора сжато, кратко и 

собственными словами приходит с опытом и знаниями. Но их накоплению помогает 

соблюдение одного важного правила – не торопиться записывать при первом же чтении, 

вносить в конспект лишь то, что стало ясным. 

Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она может изменяться, 

совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда должен с указания полного 

наименования работы, фамилии автора, года и места издания; цитаты берутся в кавычки с 

обязательной ссылкой на страницу книги. 

Рекомендации по организации работы с литературой 

Работа с литературой - обязательный компонент любой научной деятельности. Сама 

научная литература является высшим средством существования и развития науки. За время 

пребывания в высшей школе студент должен изучить и освоить много учебников, статей, 

книг и другой необходимой для будущего специалиста литературы на родном и 

иностранном языках. В связи с этим перед студентами стоит большая и важная задача - в 

совершенстве овладеть рациональными приемами работы с книжным материалом. 

Многие студенты (особенно младших курсов) работают с книгой упрощенно и, 

вследствие этого, не достигают необходимых результатов. Нередко можно наблюдать 

поверхностное чтение: текст книги не подвергается анализу, обдумыванию, в нем не 

выделяется главное, существенное, делается попытка усвоить все подряд: и важное, и 

второстепенное. У некоторых студентов наблюдается торопливое чтение, стремление 

поскорей дойти до конца статьи, главы и не фиксируется внимание на трудных положениях 

материала. Есть немало студентов, которые и учебник, и научную литературу читают 

рассеянно, невнимательно, при чтении не пользуются словарями, справочниками; 

вследствие чего многие слова, выражения и мысли воспринимаются неточно, а иногда и 

неверно. 

Умение рационально работать над книгой - необходимое и важное качество каждого 

студента. Доказано, что правильно организованное чтение научной литературы 

чрезвычайно повышает общенаучный и специальный кругозор читающего. Начитанный 

студент владеет хорошо развитой речью, широким мышлением, блестящей памятью и 

эрудицией. А эти качества являются важнейшими показателями общей культуры человека. 



Приступая к работе над книгой, следует сначала ознакомиться с материалом в 

целом: оглавлением, аннотацией, введением и заключением путем беглого чтения-

просмотра, не делая никаких записей. Этот просмотр позволит получить представление 

обо всем материале, который необходимо усвоить. 

После этого следует переходить к внимательному чтению - штудированию 

материала по главам, разделам, параграфам. Это самая важная часть работы по овладению 

книжным материалом. Читать следует про себя. (При этом читающий меньше устает, 

усваивает материал примерно на 25% быстрее, по сравнению с чтением вслух, имеет 

возможность уделить больше внимания содержанию написанного и лучше осмыслить его). 

Никогда не следует обходить трудные места книги. Их надо читать в замедленном темпе, 

чтобы лучше понять и осмыслить. 

Рекомендуем возвращаться к нему второй, третий, четвертый раз, чтобы то, что 

осталось непонятным, дополнить и выяснить при повторном чтении. 

Изучая книгу, надо обращать внимание на схемы, таблицы, карты, рисунки: 

рассматривать их, обдумывать, анализировать, устанавливать связь с текстом. Это 

поможет понять и усвоить изучаемый материал. 

При чтении необходимо пользоваться словарями, чтобы всякое незнакомое слово, 

термин, выражение было правильно воспринято, понято и закреплено в памяти. 

Надо стремиться выработать у себя не только сознательное, но и беглое чтение. 

Особенно это умение будет полезным при первом просмотре книги. Обычно студент 1-2 

курса при известной тренировке может внимательно и сосредоточенно прочитать 8-10 

страниц в час и сделать краткие записи прочитанного. Многие студенты прочитывают 5-6 

страниц. Это крайне мало. Слишком медленный темп чтения не позволит изучить многие 

важные и нужные статьи книги. Обучаясь быстрому чтению (самостоятельно или на 

специальных курсах), можно прочитывать до 50-60 страниц в час и даже более. 

Одновременно приобретается способность концентрироваться на важном и схватывать 

основной смысл текста. 

Запись изучаемого - лучшая опора памяти при работе с книгой (тем более научной). 

Читая книгу, следует делать выписки, зарисовки, составлять схемы, тезисы, выписывать 

цифры, цитаты, вести конспекты. Запись изучаемой литературы лучше делать наглядной, 

легко обозримой, расчлененной на абзацы и пункты. Что прочитано, продумано и 

записано, то становится действительно личным достоянием работающего с книгой. 

Основной принцип выписывания из книги: лишь самое существенное и в 

кратчайшей форме. 

Различают три основные формы выписывания: 

1. Дословная выписка или цитата с целью подкрепления того или иного положения, 

авторского довода. Эта форма применяется в тех случаях, когда нельзя выписать мысль 

автора своими словами, не рискуя потерять ее суть. Запись цитаты надо правильно 

оформить: она не терпит произвольной подмены одних слов другими; каждую цитату надо 

заключить в кавычки, в скобках указать ее источник: фамилию и инициалы автора, 

название труда, страницу, год издания, название издательства. 

Цитирование следует производить только после ознакомления со статьей в целом 

или с ближайшим к цитате текстом. В противном случае можно выхватить отдельные 

мысли, не всегда точно или полно отражающие взгляды автора на данный вопрос в целом. 

Ксеро- и фотокопирование (сканирование) заменяет выписывание дословных цитат. 

2. Выписка "по смыслу" или тезисная форма записи. 

Тезисы - это кратко сформулированные самим читающим основные мысли автора. 

Это самая лучшая форма записи. Все виды научных работ будут безупречны, если будут 

написаны таким образом. Делается такая выписка с теми же правилами, что и дословная 

цитата. 

Тезисы бывают краткие, состоящие из одного предложения, без разъяснений, 

примеров и доказательств. Главное в тезисах - умение кратко, закончено (не теряя смысл) 



сформулировать каждый вопрос, основное положение. Овладев искусством составления 

тезисов, студент четко и правильно овладевает изучаемым материалом. 

3. Конспективная выписка имеет большое значение для овладения знаниями. 

Конспект - наиболее эффективная форма записей при изучении научной книги. В данном 

случае кратко записываются важнейшие составные пункты, тезисы, мысли и идеи текста. 

Подробный обзор содержания может быть важным подспорьем для запоминания и 

вспомогательным средством для нахождения соответствующих мест в тексте. 

Делая в конспекте дословные выписки особенно важных мест книги, нельзя 

допускать, чтобы весь конспект был "списыванием" с книги. Усвоенные мысли 

необходимо выразить своими словами, своим слогом и стилем. Творческий конспект - 

наиболее ценная и богатая форма записи изучаемого материала, включающая все виды 

записей: и план, и тезис, и свое собственное замечание, и цитату, и схему. 

Обзор текста можно составить также посредством логической структуры, вместо 

того, чтобы следовать повествовательной схеме. 

С помощью конспективной выписки можно также составить предложение о том, 

какие темы освещаются в отдельных местах разных книг. Дополнительное указание 

номеров страниц облегчит нахождение этих мест. 

При составлении выдержек целесообразно последовательно придерживаться 

освоенной системы. На этой базе можно составить свой архив или картотеку важных 

специальных публикаций по предметам. 

Конспекты, тезисы, цитаты могут иметь две формы: тетрадную и карточную. При 

тетрадной форме каждому учебному предмету необходимо отвести особую отдельную 

тетрадь. 

Если используется карточная форма, то записи следует делать на одной стороне 

карточки. Для удобства пользования вверху карточки надо написать название изучаемого 

вопроса, фамилию автора, название и УДК (универсальная десятичная классификация) 

изучаемой книги. 

Карточки можно использовать стандартные или изготовить самостоятельно из 

белой бумаги (полуватмана). Карточки обычно хранят в специальных ящиках или в 

конвертах. Эта система конспектирования имеет ряд преимуществ перед тетрадной: 

карточками удобно пользоваться при докладах, выступлениях на семинарах; такой 

конспект легко пополнять новыми карточками, можно изменить порядок их расположения, 

добиваясь более четкой, логической последовательности изложения. И, наконец, можно 

применять для этих же целей персональный компьютер. Сейчас существует великое 

множество самых различных прикладных программ (органайзеров и пр.), которые 

значительно облегчают работу при составлении выписок из научной и специальной 

литературы. Используя сеть Internet, можно получать уже готовые подборки литературы. 

 

 

2.1. Методические указания по самостоятельному изучению литературы по темам 

Важным этапом является подбор и изучение литературы по исследуемой теме. 

Помимо учебной и научной литературы, обязательно использование и нормативно-

правовой документации (справочники, СНиП и т.д.). Нельзя подменять изучение 

литературы использованием какой-либо одной монографии или лекции по избранной теме. 

Так же рекомендуется использовать информацию, размещенную на официальных сайтах 

сети Интернет, ссылки на которые указаны в списке рекомендуемой литературы. В 

процессе работы над реферативным исследованием и сбором литературы студент также 

может обращаться к преподавателю за индивидуальными консультациями. 

Для более эффективного усвоения информации студенту предлагаются следующий 

способ обработки материала: конспектирование - процесс мысленной переработки и 

письменной фиксации информации, в виде краткого изложения основного содержания, 

смысла какого-либо текста. Результатом конспектирования является запись, позволяющая 

конспектирующему немедленно или через некоторый срок с нужной полнотой 



восстановить полученную информацию. По сути конспект представляет собой обзор 

изучаемого источника, содержащий основные мысли текста без подробностей и 

второстепенных деталей. Для того чтобы осуществлять этот вид работы, в каждом 

конкретном случае необходимо грамотно решить следующие задачи: 

- сориентироваться в общей композиции текста (уметь определить вступление, 

основную часть, заключение); 

- увидеть логико-смысловую суть источника, понять систему изложения автором 

информации в целом, а также ход развития каждой отдельной мысли; 

- выявить основу, на которой построено все содержание текста; 

- определить детализирующую информацию; 

- лаконично сформулировать основную информацию, не перенося на письмо все 

целиком и дословно.  

Изучая литературу, необходимо самостоятельно анализировать точки зрения 

авторов, провести самостоятельную оценку чужих суждений. На основе исследования 

теоретических позиций студент должен сделать собственные выводы и обосновать их. 

По необходимости, студент может обратиться к преподавателю за индивидуальной 

консультацией. 

 

Вопросы для собеседования 

 

1. Истории терроризма.  

2. Понятие о терроризме, «международный терроризм».  

3. Современное понятие терроризма, его основные признаки. 

4. Подходы к определению термина «экстремизм».  

5. Особенности молодёжного экстремизма в РФ. 

6. Краткая характеристика экстремистских объединений. 

7. Классификация терроризма.  

8. Классификация экстремизма. 

9. Документы, осуществляющие правовую основу борьбы с экстремизмом и 

терроризмом. 

10. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

11. Действия и преступления, имеющие террористический характер 

12. Общегосударственная система противодействия терроризму.  

13. Основные направлениями деятельности системы противодействия терроризму. 

14. Направления противодействия терроризму. 

15. Профилактика терроризма.  

16. Борьба с терроризмом. 

17. Минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма. 

18. Комплекс мер, форм и методов противодействия терроризму. 

19. Уголовно-правовые нормы о преступлениях террористического характера.  

20. Правовое понятие «террористическая деятельность».      

21. Содержание понятия «оправдание терроризма».  

22. Меры противодействия проявлениям экстремизма в России.  

23. Департамент по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел 

Российской Федерации. 

24. Группы преступлений террористического характера.  

25. Группы преступлений экстремистского характера.  

26. Террористический акт. 

27. Общие положения.  

28. Основные источники угроз экстремизма в современной России.  

29. Цель, задачи и основные направления государственной политики в сфере 

противодействия экстремизму.  

30. Механизм реализации настоящей Стратегии. 



 

Итоговый продукт самостоятельной работы – конспект. 

Форма отчетности – собеседование. 

Конспект оформляется письменно самостоятельно от руки в тетради или на 

отдельных листах. 

В конспекте:  

- запись идет в соответствии с расположением материала в книге и в основном 

словами конспектируемого текста.  

- если цитировать слишком долго (текст большой), то мысли автора излагаются 

цитатами и собственными словами. 

- цитаты можно и нужно сопровождать своими комментариями, выводами и 

примерами. 

В конспекте должно быть:  

1 Название конспектируемого произведения.  

2.Источник с точной библиографической ссылкой.  

3.Номер вопроса конспекта и его название.  

Вопросы представляют собой разделы, темы того или иного отрывка. Если вопросы 

к конспектируемому тексту не заданы, то их нужно сформулировать самостоятельно (как 

заголовки). 

4. К каждому вопросу цитаты, выписки, комментарии. 

Возле отрывков указываются страницы, если текст конспектируется с книги. Если 

в тексте есть внутреннее деление, то указываются номера отрывков (глав, стихов, аятов и 

т.п.) 

Цитаты и собственные комментарии должны быть четко разграничены. 

Все непонятные или малопонятные термины и понятия выписывают отдельно. В 

словарях нужно найти им определения. 

Устный ответ: 

На практическом занятии с преподавателем задаются вопросы по конспекту, на 

которые необходимо привести конкретную цитату-ответ и дать пояснение (комментарий). 

Также конспект всегда проверяется в письменном виде. 

 

3. Методические рекомендации по выполнению тестовых заданий. 

 

Предлагаемые тестовые задания разработаны в соответствии с Рабочей программой 

дисциплины, что позволяет оценить знания студентов по дисциплине. Данные тесты могут 

использоваться: 

- студентами при подготовке к экзамену с целью самопроверки знаний; 

– преподавателями для промежуточного контроля знаний на занятиях по предмету; 

– для проверки остаточных знаний студентов, изучивших дисциплину. 

Тестовые задания рассчитаны на самостоятельную работу без использования 

вспомогательных материалов. 

Для выполнения тестового задания, прежде всего, следует внимательно прочитать 

поставленный вопрос. После ознакомления с вопросом следует приступать к прочтению 

предлагаемых вариантов ответа. Необходимо прочитать все варианты и в качестве 

правильного ответа выбрать один индекс (буквенное обозначение). Если в тестовом 

задании правильных ответов несколько, то это должно указываться в задании. Баллы 

начисляются за задание, выполненное в полном объеме: так, если в задании предусмотрено 

два правильных ответа, а отмечен только один, выполнение данного задания оценивается 

нулем баллов. 

Заданий, где правильный вариант отсутствует, в тесте не предусмотрено. 

На выполнение теста отводится ограниченное время. Оно может варьироваться в 

зависимости от уровня тестируемых, сложности и объема теста.  

. 



Тестовые задания 

 

Правильный 

ответ 
Содержание вопроса 

в Терроризм произошел от слова:  

а) секрет;  

б) испуг;  

в) ужас; 

г) гнев. 

а Какого вида терроризма НЕ существует?  

а) монархистский; 

б) ультраправый; 

в) левацкий; 

г) религиозный. 

а Нарушение общественной безопасности, демонстрация 

безнаказанности – это:  

а) цели теракта;  

б) причины теракта; 

в) объекты теракта; 

г) носители террористической угрозы. 

в Секты, банды, сотрудники организации – это: 

а) цели теракта;  

б) причины теракта; 

в) субъекты теракта; 

г) носители террористической угрозы. 

г Наиболее применяемый способ угрозы теракта: 

а) письмо; 

б) смс-рассылка;  

в) ТВ-реклама; 

г) телефонный звонок. 

 Террористическое движение России 1878-1881 годов: 

а) голос разума; 

б) народная воля;  

в) лига праведных;  

г) чистый помысел. 

б,г По какому признаку можно обнаружить самодельное взрывное 

устройство?  

а) кислый запах;  

б) наличие радиоприемника в помещении;  

в) наличие в здании средства заглушки связи; 

г) звук работы часового механизма. 

б Какая ответственность предусмотрена телефонным террористам за 

совершение ложного вызова: 

а) материальная;  

б) административная;  

в) уголовная;  

г) гражданская. 
 

4. Критерии оценивания компетенций 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если теоретическое содержание 

дисциплины освоено полностью, без пробелов; исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно излагает материал; свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний; использует в ответе дополнительный материал все 



предусмотренные программой задания выполнены, качество их выполнения оценено 

числом баллов, близким к максимальному; анализирует полученные результаты; проявляет 

самостоятельность при выполнении заданий. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если теоретическое содержание 

дисциплины освоено полностью, необходимые практические компетенции в основном 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, 

качество их выполнения достаточно высокое. Студент твердо знает материал, грамотно и 

по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если теоретическое 

содержание дисциплины освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, 

большинство предусмотренных программой заданий выполнено, но в них имеются 

ошибки, при ответе на поставленный вопрос студент допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, наблюдаются нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы, необходимые 

практические компетенции не сформированы, большинство предусмотренных программой 

обучения учебных заданий не выполнено, качество их выполнения оценено числом баллов, 

близким к минимальному. 
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