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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у студентов системы 
теоретических знаний и практических навыков в области профилактики 
экстремизма в молодежной среде. 

Задачи: 
 знакомство с теоретико-методологическими подходами в 

изучении феномена агрессии; 

 знакомство с социально-гуманитарными и правовой практикой 
противодействия молодежному экстремизму в России; 

 создание условий для критического осмысления текущей 
профилактики  

 экстремизма в современной России; 
 создание условий для развития потенциала студентов по созданию 

собственных проектов профилактической работы. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части 
цикла Б1. Изучается в 2-ом семестре. Изучение дисциплины предполагает 
хорошее усвоение базовых курсов по дисциплинам «Введение в 
специальность», «История и современное состояние молодежной политики за 
рубежом». 

Изучение дисциплины необходимо для прохождения практик, 
написания курсовых работ, разработки социально значимых, творческих 
проектов. 
 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Дисциплина нацелена на формирование  компетенций выпускника. 
УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению. 
ИУК-10.1. Реализует гражданские права и осознанно участвует в жизни 

общества 

ИУК-10.2. Следует базовым этическим ценностям, демонстрируя 
нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

-  ПК-4 Способен находить и обосновывать решения в нестандартных 
ситуациях и социальных конфликтах, нести за них ответственность,  
укрепляющие систему безопасности и мирных способов взаимодействия;  

Индикаторы достижения профессиональной компетенции  ПК-4 

ИПК-4.1. сущность и содержание инструментария технологии работы, 
формы, методы и принципы бесконфликтного взаимодействия  

ИПК-4.2. методы профилактики и нейтрализации межличностных, 
групповых и межгрупповых конфликтов;   

методы оптимизации сотрудничества людей в организациях,  
повышения их активности и результативности в совместной деятельности 
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 ИПК-4.3. навыки  посреднической деятельности при решении 
конфликтных ситуаций; 

 конструктивно-партнерских взаимоотношений в коллективе;  
 развитыми навыками по успешному разрешению конфликтов;   
 навыки публичной речи, аргументации, ведения переговоров;   
 навыками противостояния манипуляции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

- теоретические основы профилактики экстремизма в молодежной среде 
как дисциплины и науки.  

Уметь: 
 - применять на практике полученные знания в области профилактики 

экстремизма в молодежной среде, использовать современные средства поиска 
информации в области профилактики экстремизма в молодежной среде. 

Владеть: 

-базовыми и специальными знаниями и навыками теоретического и 
прикладного характера в области профилактики экстремизма и зависимых 
форм поведения; 

- общенаучной  терминологией, умением работать с оригинальными 
научными текстами и содержащимися в них смысловыми конструкциями;  

- основными положениями правовых основ профилактики экстремизма 
в молодежной среде; 

- методиками социологического, психологического анализа, подготовки 
справочного материала для аналитических разработок, составления 
библиографических обзоров, рефератов, разделов научно-аналитических 
отчетов по результатам научно-теоретической и эмпирической 
исследовательской работы. 

 

Содержание и структура дисциплины 

4.1. Содержание разделов 

Таблица 1 

№ 
разд
ела 

Наименовани
е раздела 

Содержание раздела 

Форма 
текущего  
контроля 

1 2 3 4 

1 

 Феномен 
агрессивности 
и молодежного 
экстремизма: 
теоретико-

методологичес
кие аспекты 
исследования. 

Теоретико-методологические 
подходы к изучению феномена 
агрессии. Экстремизм и его 
основные научные трактовки. 
Социально-гуманитарные и 
правовые практики 
противодействия молодежному 
экстремизму в России. Правовые 
основы борьбы с экстремизмом в 
России. Проблемы 

 написани
е реферата (Р),  
 коллокви
ум (К),  
 рубежны
й контроль 
(РК),  
 тестиров
ание (Т) 



 5 

совершенствования правовой 
базы противодействия 
экстремизму. 

2 

Терроризм на 
Юге России: 
современные 
формы и меры 
противодейств
ие. 

Современные формы терроризма 
на Юге России. Исламский 
экстремизм и радикализм, и их 
воздействие на национальную 
безопасность России. Стратегии 
и технологии контроля 
терроризма и экстремизма в 
молодежной среде Юга России. 
Профилактика вовлечения 
молодежи в экстремистскую 
деятельность. 

 написани
е реферата (Р),  
 коллокви
ум (К),  
 рубежны
й контроль 
(РК),  
 тестиров
ание (Т) 

Вид промежуточной аттестации зачет 

 

 

4 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е.– 108 ч. Состоит из 
лекций (Л) – 15 ч., практических занятий (ПЗ) –15 ч., самостоятельной работой 
студентов (СРС) –69 ч. Контроль итоговый – зачет, изучается во 2 семестре. 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Трудоемкость часов 

Общая трудоемкость 
дисциплины 

108 

Аудиторные занятия 45 

Лекции  15 

Практические занятия (ПЗ) 30 

Семинары (С) - 

Самостоятельная работа 36 

Вид итогового контроля 
экзамен 

27 

 

Распределение часов по разделам, темам и видам занятий 

№ 

п/
п 

Тема 

Се
ме

ст
р 

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную 
работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям семестра) 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
Всег

о 
ЛК ПЗ СРС 
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Модуль 1. Феномен 
агрессивности и 
молодежного 
экстремизма: 
теоретико-

методологические 
аспекты 
исследования.  

2 41 7 14 20  

1. Теоретико-

методологически
е подходы к 
изучению 
феномена 
агрессии.  

 8 2 2 4 Задания и вопросы 
к теме 1 из раздела 
«План 
практических 
занятий» 

2. Экстремизм и его 
основные 
научные 
трактовки.  

 10 2 4 4 Задания и вопросы 
к теме 2 из раздела 
«План 
практических 
занятий» 

3. Социально-

гуманитарные и 
правовые 
практики 
противодействия 
молодежному 
экстремизму в 
России. 

 7 1 2 4 Задания и вопросы 
к теме 3 из раздела 
«План 
практических 
занятий» 

4. Правовые основы 
борьбы с 
экстремизмом в 
России. 

 9 1 4 4 Задания и вопросы 
к теме 4 из раздела 
«План 
практических 
занятий» 

5. Проблемы 
совершенствован
ия правовой базы  
противодействия 
экстремизму. 

 7 1 2 4 Задания и вопросы 
к теме 5 из раздела 
«План 
практических 
занятий» 

Модуль 2. Терроризм 
на Юге России: 
современные формы и 
меры 
противодействие.  

 40 8 16 16  

6. Современные 
формы 

 10 2 4 4 Задания и вопросы 
к теме 6 из раздела 
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терроризма на 
Юге России. 

«План 
практических 
занятий» 

7. Исламский 
экстремизм и 
радикализм, и их 
воздействие на 
национальную 
безопасность 
России 

 10 2 4 4 Задания и вопросы 
к теме 7 из раздела 
«План 
практических 
занятий» 

8. Стратегии и 
технологии 
контроля 
терроризма и 
экстремизма в 
молодежной 
среде Юга 
России. 

 10 2 4 4 Задания и вопросы 
к теме 8 из раздела 
«План 
практических 
занятий» 

9. Профилактика 
вовлечения 
молодежи в 
экстремистскую 
деятельность 

 10 2 4 4 Задания и вопросы 
к теме 9 из раздела 
«План 
практических 
занятий» 

 Итоговая 
аттестация  

 27    экзамен 

Всего  108 15 30 36 27 

 

 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

Модуль 1. Феномен агрессивности и молодежного экстремизма: 
теоретико-методологические аспекты исследования. Теоретико-

методологические подходы к изучению феномена агрессии. Экстремизм и его 
основные научные трактовки. 

Тема 1. Экстремизм: причины возникновения и факторы 
распространения. Экстремизм как социально-политическое явление.Понятие 
«экстремизм». Экстремальность и экстремизм. Сущность экстремизма. 
Причины возникновения экстремизма и факторы его распространения. Виды 
экстремизма. Понятие социального конфликта. Экстремизм как форма 
разрешения конфликтных ситуаций. 

Тема 2. Экстремизм в межэтнических и межконфессиональных 
отношениях. Этнос. Этничность. Этническая самоидентификация. Свои - 

чужие. Понятие этнического экстремизма. Формы этноэкстремизма. 
Межнациональные отношения как вид социальных отношений. 
Межнациональные отношения в современной России. Основные направления 
национальной политики Российской Федерации.  
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Тема 3. Организационно-правовые меры противодействия 
экстремистской деятельности. Организационно-правовые меры 
противодействия экстремистской деятельности Уголовно-правовая и 
криминологическая характеристика экстремизма в России. Реформирование 
российского законодательства направленного на противодействие 
экстремизму на федеральном уровне и юге России. Юридический анализ 
состава преступления, посягающих на внутреннюю безопасность Российской 
Федерации (статьи 280, 282, 282.1, 282.2 УК РФ). Криминологическая 
характеристика экстремисткой деятельности в молодежной среде. 

Тема 4. Психология молодежного экстремизма. Психология 
экстремизма. Экстремизм как форма социальной девиации. Психология 
деструктивного поведения. Учет психологических факторов в проектировании 
профилактики экстремизма. Молодежный экстремизм, его признаки и 
особенности. Экстремизм как «неодобряемая» социализация. Социология 
молодежи об экстремизме: исследование ценностных установок и мотивов 
поведения современной молодежи. Молодежные сообщества и субкультуры 
как институты трансляции экстремизма в обществе. Тенденции и социальные 
последствия молодежного экстремизма. 

Тема 5. Специфика экстремистских символов и текстов. Знак. 
Значение. Смысл. Символ как опредемечивание скрытого смысла. 
Кодирование смысла. История и настоящее символа. Специфика 
экстремистской символики. Нацистская символика и запрет на ее 
использование. Граффити как способ выражения экстремистских идей. 
Изобразительная сатира как поле экстремистских идей. Текст. Структура 
текста. Подтекст. Контекст. Смысл и значение терминов. Экстремистская 
терминология.  

Модуль 2. Терроризм на Юге России: современные формы и меры 
противодействия. 

Тема 6. Изучение ценностных установок молодежи как основа 
профилактики экстремизма. Ценность как обозначение значимого. 
Аксиологические исследования молодежи: история и современность. Методы 
социологических исследований ценностей молодежи. Результаты 
исследований. Мониторинг. Исследования ценностных ориентаций 
старшеклассников КБР. Исследование экстремистских настроений молодежи 
в КБР. Изучение социально-политических установок населения как основа 
профилактики экстремизма: методы и формы. 

Тема 7. Виды и формы профилактической работы в молодежной 
среде.Понятие профилактики в социальном управлении. Законодательная и 
нормативно-правовая база профилактики экстремизма в РФ. Формы и методы 
профилактики экстремизма. Системный подход в организации профилактики 
экстремизма. 

Тема 8. Формы и методы взаимодействия в профилактической 
работе.Проектирование работы по профилактике экстремизма в 
межэтнических и межконфессиональных отношениях. Социальный проект. 
Структура, формы и виды проектов в профилактической и воспитательной 
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работе. Специфика профилактики экстремизма в молодежной среде. 
Организационно-правовые меры противодействия экстремисткой 
деятельности в молодежной среде. Виды и формы профилактической работы 
в молодежной среде. Криминологическая профилактика экстремизма в 
молодежной среде. Специфика профилактической работы с молодежью в 
образовательных учреждениях. 

Тема 9. Патриотическое воспитание как превентивное 
противодействие экстремизму. Патриотизм и национализм. Понятие и 
сущность патриотического воспитания. Роль патриотического воспитания в 
профилактике конфликтов в национальных отношениях. Государственные 
программы патриотического воспитания в РФ, целевая программа 
патриотического воспитания граждан в КБР на 2011-2015 годы как 
нормативно-законодательная и методологическая основа организации 
профилактики межэтнических конфликтов. 

Тема 10. Толерантное сознание и поведение как альтернатива 
экстремизму: пути формирования. Понятие и сущность феномена 
толерантности. Толерантность – понимание и принятие других. Границы 
толерантности. Толерантное сознание и поведение как альтернатива 
межэтническому экстремизму. Методологические и методические подходы к 
формированию толерантности. Молодежь как целевая группа формирования 
толерантности. Толерантность в структуре ценностных установок 
современной молодежи.Проблемы измеряемости толерантности, оценка 
социальной дистанции. Методологическая оценки социальной дистанции - 

Шкала Богардуса. 
Тема 11. Основные подходы к организации взаимодействия органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления, 
правоохранительных органов, национальных общественных объединений по 
профилактике межэтнических конфликтов.Социальное взаимодействие, 
социальные отношения. Взаимодействие в социальном управлении. 
Взаимодействие в управлении национальными отношениями. Взаимодействие 
как способ предотвращения конфликтов в национальных отношениях. 
Организация взаимодействия субъектов профилактики межэтнических 
конфликтов. Основные субъекты в профилактической деятельности, 
соотношение их целей и задач. Взаимодействие субъектов как условие 
эффективности профилактики межэтнических конфликтов. Формы 
взаимодействия в профилактике межэтнических конфликтов. 

Тема 12. Освещение проблем профилактики экстремизма в СМИ. 
Организация работы с информационными потоками по профилактике 
экстремизма. Основные подходы к освещению проблем профилактики 
экстремизма в СМИ. Взаимодействие государственных и муниципальных 
служащих, работников правоохранительных органов, специалистов системы 
образования с работниками СМИ по вопросам профилактики экстремизма. 

Тема 13. Использование ресурсов Интернет в обучении профилактике 
экстремизма.  Феномен экстремизма в сети Интернет. Экстремизм как 
пространство коммуникации различных социально-демографических групп. 
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Протестный электорат – «ворчащие он-лайн». Организационные ресурсы сети 
Интернет: блогосфера, социальные сети, форумы. Методика и результаты 
мониторинга молодежной коммуникации на электронных площадках 
(информационных порталах). 

 

4.2. Практические задания. 

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

 Ситуации: 1.Распространяемая неизвестными лицами печатная 
продукция не имеет выходных данных, указания на принадлежность к 
общественной либо религиозной организации, предположительно содержит 
материал экстремистской направленности, то есть направленный на 

возбуждение ненависти, либо вражды, а также на унижение достоинства 
24человека, 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, национального 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 в 
действительности 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 
преступления в соответствии со ст. 282 Уголовного кодекса РФ. У 
распространителя информации необходимо выяснить, от какой религиозной 
или общественной организации осуществляется пропаганда, выяснить личные 
данные этого лица (ФИО, паспортные данные), по возможности 
зафиксировать действия экстремистской направленности на звуко или 
видеозаписывающую аппаратуру, попросить при данных обстоятельствах 
присутствовать знакомых, соседей или иных лиц, после чего обратиться с 
заявлением в нижеупомянутые органы государственной власти. Перечень 
литературы, запрещенной по решению суда на территории Российской 
Федерации, опубликован на сайте Министерства юстиции РФ 
http://minjust.ru/ru/extremist-materials. Печатная продукция, распространяемая 
религиозными или иными общественными организациями, должна иметь 
маркировку с официальным полным наименованием данной организации. В 
случае, если в листовке, журнале, брошюре и т.д. нет данных о полном 
наименовании организации, распространяющей печатную продукцию, либо 
она содержит материалы предположительно экстремистского содержания, 
рекомендуется немедленно обратиться в районный отдел полиции или 
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районную прокуратуру с заявлением о проверке законности деятельности 
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 Министерства 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.  

Задачи: Проанализируйте приведенные ниже подходы и 
сформулируйте выводы по каждому из подходов об экстремизме  

Задача1. Подход, основанный на распространении информации об 
экстремизме и организациях экстремистского толка. Данный подход является 
наиболее распространенным типом превентивных стратегий. Он базируется на 
предоставлении информации об экстремистских организациях и об опасности 
их религиозных, националистических, политических идей, приведении фактов 
о жизненных трудностях, ситуациях и мотивах членов данных организаций. 
Социальные работники устраивают акции и создают проекты для 
информирования молодежи об экстремизме. 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 знаний, они могут лишь дать 
толчок к отвращению, всякого рода нетерпимости. Большинство таких 
программ не включают в себя задач, направленных на изменение поведения 
молодежи, формирование у них толерантности, национал- и веротерпимости, 
и не отвечают 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 и 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 нетерпимость 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 самооценку, неразвитую способность к сопереживанию 
(эмпатию). В связи с этим у них не формируется умение накапливать 
собственный и чужой опыт переживаний, не развиваются навыки принятия 
решений в сложных стрессовых ситуациях. Кроме того, люди с неразвитой 
способностью открыто проявлять свои эмоции, обычно недостаточно 
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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 современных условиях она не 
может использоваться изолированно от других, так как идеи экстремизма в 
настоящее время распространились не только на подростков с проблемной 
эмоциональной сферой, но и на многие другие слои этой возрастной группы. 
Кроме того, отечественная культура воспитания ребенка предполагает 
определенные эмоциональные запреты 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 определенный 
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 подчеркивается важность социально 
ориентированной интервенции, представляющей собой специальные 
программы для родителей, или программы, направленные на предотвращение 
возможного социального давления экстремистской среды. Наиболее 
популярными среди таких программ являются тренинги устойчивости к 
социальному давлению. Одним из важных подходов такого рода программах 
является работа с молодежными лидерами — подростками, желающими 
пройти определенное обучение, для того чтобы в дальнейшем осуществлять 
профилактическую антиэкстремистскую деятельность 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 данном контексте проблемное 
поведение подростка рассматривается с точки зрения функциональных 
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 дисциплины, выражением социального протеста и вызовом по 
отношению к ценностям среды, она дает возможность стать участником 
субкультурального жизненного стиля. Исследователи 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 заключаются в повышении у подростков устойчивости к 
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различным отрицательным социальным влияниям. В США и Западной Европе 
развивается большое количество таких программ. Оценка их эффективности 
показала, что данная модель имеет шансы быть успешной, однако она не 
может быть полностью скопирована в России в связи с принципиальными 
различиями в молодежных поведенческих стилях. Стремление юных 
соотечественников перенимать западный поведенческий имидж - вещь 
неизбежная, однако непременной составляющей этого процесса должно быть 
когнитивное развитие - основа осмысленного формирования собственного 
поведенческого стиля.  

Задача 5. Подход, основанный на развитии деятельности, 
альтернативной экстремистской. Этот подход предполагает необходимость 
развития альтернативных социальных программ для молодежи, в которых 
могли бы быть в социально нормативных рамках реализованы стремление к 
риску, поиск острых ощущений, повышенная поведенческая активность, 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 специалисты предлагали создавать все больше 
открытых площадок для игр в футбол, чтобы болельщики не выходили на бои 
с противниками, а играли в футбол между собой или с болельщиками других 
футбольных команд А. Кромин выделяет четыре варианта программ, 
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). Поощрение участия подростков во всех видах 
специфической активности (разнообразные хобби, клубы и т. д.). 4. Создание 
групп молодых людей, заботящихся об активном выборе своей жизненной 
позиции. Результаты этих программ не свидетельствуют о явных успехах или 
неудачах, однако они особенно эффективны в группах высо- кого риска 
отклоняющегося поведения. 

 

4.3. Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

Организация и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
студентов. 

В качестве средств организации самостоятельной работы 
используются электронные учебники, компьютерные системы, тексты лекций 
и учебная литература. 

На основании «Положения о порядке организации, контроля и оценки 
самостоятельной работы студентов», утвержденного Ректором КБГУ, по 
предмету разработаны методические указания по организации, контроля и 
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оценки самостоятельной работы студентов. 
Приводится характеристика всех видов и форм самостоятельной 

работы студентов, включая текущую и творческую/исследовательскую 
деятельность студентов. 

Текущая СРС, направленная на углубление и закрепление знаний 
студента, развитие практических умений. 

Текущая самостоятельная работа может включать следующие виды 
работ: 
 

№ Наименование Всего, час. 
1. работа с лекционным материалом, поиск и обзор 

литературы и электронных источников информации 
по индивидуально заданной проблеме курса  

5 ч. 

2. выполнение домашних заданий  5 ч. 
3. изучение тем, вынесенных на самостоятельную 

проработку  
10 ч. 

4. подготовка к практическим занятиям  10 ч. 
5. подготовка к контрольным тестовым мероприятиям, 

коллоквиуму и экзамену  
6ч. 

ИТОГО 36ч. 
 

Текущая и опережающая СРС, направленная на углубление и 
закрепление знаний, а также развитие практических умений заключается в:  

 работе студентов с лекционным материалом, поиск и анализ 
литературы и электронных источников информации по заданной проблеме и 
выбранной теме контрольной работы (реферату), 

 выполнении домашних заданий,  
 переводе материалов из тематических информационных ресурсов 

с иностранных языков,  
 изучении тем, вынесенных на самостоятельную проработку, 
 изучении теоретического материала к индивидуальным заданиям, 
 подготовке к экзамену, 
 самостоятельной творческой работе (сбор и обработка материала 

к реферату). 
В качестве контрольной работы студентам предлагается выполнить 

реферат. Реферат пишется на листах формата А4. Объем реферата должен 
быть не менее 18 страниц рукописного или печатного текста (размер шрифта 
14 при компьютерном наборе текста), из них 3 страницы – оформление 
реферата в соответствии с нормами ГОС (1 стр. – титульный лист, 2 стр. – 

оглавление или план, последняя страница реферата – список использованной 
литературы). 

Написание рефератов должно способствовать закреплению и 
углублению знаний, а также выработке навыков самостоятельного мышления 
и умения решать поставленные перед студентом задачи. Содержание 
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выполненной работы дает возможность углубить уровень знания изучаемой 
проблемы, показать знание литературы и сведений, собранных студентом, 
выполняющим реферативные работы. 

Существует определенная форма, которой должен придерживаться 
студент, выполняющий работу. Реферат должен иметь титульный лист, на 
котором на верхней части пишется название учебного заведения, кафедры, 
имя, отчество и фамилия студента, курс, группа, факультет, затем посередине 
название темы исследования, с правой стороны фамилия и инициалы, а также 
ученая степень и звание научного руководителя. 

Внизу титульного листа – город и год написания работы. 
Работа включает список литературы и оглавление. 
Список литературы должен включать, главным образом, новейшие 

источники: действующие законы и нормативные акты, монографии, статьи, 
учебники, другие первоисточники по проблемам дисциплины. Особое 
внимание уделяется периодической печати, которая отражает проблематику, 
затронутую в реферате.  

При написании работы обязательны ссылки на используемые 
источники, статистические материалы, что придает работе основательность, 
научную ориентацию. 

Объем работы должен быть в пределах печатного листа, что означает  
18-24 страницы машинописного текста. 

Реферат дает возможность не только убедиться в уровне знаний 
студентов по изучаемому предмету, но, что не менее важно, установить 
склонность студентов к научно-исследовательской работе. Рефераты могут 
быть представлены на конкурс НИРС университета или для участия в 
студенческих конференциях.  

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО И РУБЕЖНОГО 
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Конечными результатами освоения программы дисциплины являются 
сформированные когнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», 
расписанные по отдельным компетенциям. Формирование этих дескрипторов 
происходит в течение всего семестра по этапам в рамках различного вида 
занятий и самостоятельной работы. 
В ходе изучения дисциплины предусматриваются текущий, рубежный 
контроль и промежуточная аттестация. 
 

5.1. Оценочные материалы для текущего контроля 

Цель текущего контроля – оценка результатов работы в семестре и 
обеспечение своевременной обратной связи, для коррекции обучения, 
активизации самостоятельной работы обучающегося. Объектом текущего 
контроля являются конкретизированные результаты обучения (учебные 
достижения) по дисциплине 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 
дисциплины «Экстремизм в молодежной среде» и включает: ответы на 
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теоретические вопросы на практическом занятии, выполнение заданий на 
практическом занятии, самостоятельное выполнение индивидуальных 
домашних заданий  с отчетом (защитой) в установленный срок, написание 
докладов, рефератов, дискуссии. 
Оценка качества подготовки на основании выполненных заданий ведется 
преподавателем (с обсуждением результатов), баллы начисляются в 
зависимости от сложности задания 

 

5.1. Вопросы по разделам дисциплины «Экстремизм в молодежной 
среде» 

Модуль 1. Феномен агрессивности и молодежного экстремизма: 

теоретико-методологические аспекты исследования. Теоретико-

методологические подходы к изучению феномена агрессии. Экстремизм и его 
основные научные трактовки.Экстремизм: причины возникновения и 
факторы распространения. Экстремизм как социально-политическое 
явление.Экстремизм как форма разрешения конфликтных 
ситуаций.Экстремизм в межэтнических и межконфессиональных 
отношениях.Организационно-правовые меры противодействия 
экстремистской деятельности.Психология молодежного 
экстремизма.Специфика экстремистских символов и текстов. 

Модуль 2. Терроризм на Юге России: современные формы и меры 
противодействия.Изучение ценностных установок молодежи как основа 
профилактики экстремизма.Виды и формы профилактической работы в 
молодежной среде.Формы и методы взаимодействия в профилактической 
работе.Патриотическое воспитание как превентивное противодействие 
экстремизму.Толерантное сознание и поведение как альтернатива 
экстремизму: пути формирования.Основные подходы к организации 
взаимодействия органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления, правоохранительных органов, национальных общественных 
объединений по профилактике межэтнических конфликтов.Освещение 
проблем профилактики экстремизма в СМИ.Использование ресурсов 
Интернет в обучении профилактике экстремизма. 

 

5.1.2. Оценочные материалы для выполнения рефератов 

Примерные темы рефератов по дисциплине 

1. Молодежный экстремизм и молодежная субкультура  

2. Экстремизм, его сущность и проявление в молодежной среде 

3. Профессиональное ориентирование в молодежной среде 

4. Портрет террориста: психологический портрет 

5 Национализм в молодежной среде 

6. Зарубежные контртеррористические структуры. 
7. Исследование девиантного поведения в молодежной среде 

8. Противодействие использованию террористическими и 
экстремистскими организациями возможностей сети Интернет 

http://www.coolreferat.com/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://www.coolreferat.com/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC,_%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%83%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5
http://www.coolreferat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5
http://www.coolreferat.com/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5
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9. Исламский экстремизм и радикализм, и их воздействие на 
национальную безопасность России 

10. Патриотическое воспитание как превентивное противодействие  
экстремизму. 

11. Стратегии и технологии контроля терроризма и экстремизма в 
молодежной среде Юга России. 

12. Экспансия исламского радикализма на Северном Кавказе. Угрозы 
исламского радикализма. 

13. Использование ресурсов Интернет в обучении профилактике 
экстремизма. 

14. «Исламский» терроризм на Юге России  
15. Исламский экстремизм и радикализм, и их воздействие на 

национальную безопасность России 

 

Методические рекомендации по написанию реферата 

 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий 
собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов 
теоретического анализа определенной научной (учебно-исследовательской) 
темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные 
точки зрения, а также собственные взгляды на нее. 
Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста 
определяет критерии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора 
источника; степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к 
оформлению. 
Требования к реферату: Общий объём реферата 20 листов (шрифт 14 Times 
New Roman, 1,5 интервал). Поля: верхнее, нижнее, правое, левое – 20 мм. 
Абзацный отступ – 1,25. Таблицы выполнять табличными ячейками Microsoft 
Word. Сканирование рисунков и таблиц не допускается. Выравнивание текста 
(по ширине страницы) необходимо выполнять только стандартными 
способами, а не с помощью пробелов. Размер текста в рисунках и таблицах – 

12 кегль. 
Обязательно наличие: содержания (структура работы с указанием разделов и 
их начальных номеров страниц), введения (актуальность темы, цель, задачи), 
основных разделов реферата, заключения (в кратком, резюмированном виде 
основные положения работы), списка литературы с указанием конкретных 
источников, включая ссылки на Интернет-ресурсы.  
В тексте ссылка на источник делается путем указания (в квадратных скобках) 
порядкового номера цитируемой литературы и через запятую – цитируемых 

страниц 

 

Критерии оценки реферата: 

 Критерии Показатели 
Баллы 

(мах) 
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1. Новизна 
реферированного 
текста 

 актуальность проблемы и темы; 
 новизна и самостоятельность в 
постановке проблемы, в формулировании 
нового аспекта выбранной для анализа 
проблемы; 
 самостоятельность суждений. 

20 

2. Степень 
раскрытия 
сущности 
проблемы 

 соответствие плана теме реферата; 
 соответствие содержания теме и плану 
реферата; 
 полнота и глубина раскрытия основных 
понятий проблемы; 
 обоснованность способов и методов 
работы с материалом; 
 умение работать с литературой, 
систематизировать и структурировать 
материал; 
 умение обобщать, сопоставлять 
различные точки зрения по 
рассматриваемому вопросу, аргументировать 
основные положения и выводы. 

30 

3. Обоснованность 
выбора 
источников 

 круг, полнота использования 
литературных источников по проблеме; 
 привлечение новейших работ по 
проблеме (журнальные публикации, 
материалы сборников научных трудов и 
т.д.). 

20 

4. Соблюдение 
требований к 
оформлению 

 правильное оформление ссылок на 
используемую литературу; 
 грамотность и культура изложения; 
 владение терминологией и 
понятийным аппаратом проблемы; 
 соблюдение требований к объему 
реферата; 
 культура оформления: выделение 
абзацев. 

15 

5. Грамотность  отсутствие орфографических и 
синтаксических ошибок, стилистических 
погрешностей; 
 отсутствие опечаток, сокращений слов, 
кроме общепринятых; 
 литературный стиль. 

15 
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5.1.3. Оценочные материалы для выполнения эссе по дисциплине.  
Эссе представляет собой доклад на определенную тему, включающий обзор 
соответствующих литературных и других источников или краткое изложение 
книги, статьи, исследования, а также доклад с таким изложением. 
Написание и защита эссе на аудиторном занятии используется в дисциплине в 
целях приобретения обучающимся необходимой профессиональной 
подготовки, развития умения и навыков самостоятельного научного поиска: 
изучения литературы по выбранной теме страховой деятельности, анализа 
различных источников и точек зрения, обобщения материала, выделения 
главного, формулирования выводов и т. п. 
С помощью эссе обучающийся глубже постигает наиболее сложные проблемы 
данной дисциплины, учится лаконично излагать свои мысли, правильно 
оформлять работу, докладывать результаты своего труда. 
 

Примерные темы эссе: 
1. Экстремизм как «неодобряемая» социализация.  
2. Молодежные сообщества и субкультуры как институты трансляции 

экстремизма в обществе.  
3. Специфика экстремистской символики. 
4. Нацистская символика и запрет на ее использование.  
5. Граффити как способ выражения экстремистских идей.  
6. Изобразительная сатира как поле экстремистских идей. 
7. Толерантность – понимание и принятие других.  
8. Границы толерантности. Толерантное сознание и поведение как 

альтернатива межэтническому экстремизму.  
9. Феномен экстремизма в сети Интернет.  
10. Экстремизм как пространство коммуникации различных социально-

демографических групп.  
11. Протестный электорат –«ворчащие он-лайн».  
12. Организационные ресурсы сети Интернет: блогосфера, социальные 

сети, форумы.  
 

Требования к эссе: 
Подготовка и публичная защита эссе способствует формированию речевой 
культуры, закреплению его знаний, развитию умения самостоятельно 
анализировать многообразные общественно-политические явления 
истории и современности, вести научную полемику. 
Введение эссе необходимо для обоснования актуальности темы и 
предполагаемого метода рассуждения. Основная часть эссе содержит 
рассуждения по теме, то есть раскрытие темы, ответ на поставленные 
вопросы, аргументы, примеры и так далее. Все существенное содержание 
работы должно быть изложено в основной части. Заключение эссе должно 
содержать выводы и рекомендации по выбранной теме исследования. Эссе 
должно отвечать требованиям читабельности, последовательности и 
логичности. 
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Общий объём эссе 5-7 листов (шрифт 14 Times New Roman, 1,5 интервал). 
Поля: верхнее, нижнее, правое, левое – 20 мм. Абзацный отступ – 1,25; 

Рисунки должны создаваться в циклических редакторах или как рисунок 
Microsoft Word (сгруппированный). Таблицы выполнять табличными 
ячейками Microsoft Word. Сканирование рисунков и таблиц не допускается. 
Выравнивание текста (по ширине страницы) необходимо выполнять только 
стандартными способами, а не с помощью пробелов. Размер текста в 
рисунках и таблицах – 12 кегль. 
Уровень оригинальности текста – 70%. 

Критерии оценки эссе 

5 баллов ставится, если обучающийся проявил инициативу, творческий 
подход, способность к публичной коммуникации; 
4 балла – обучающийся достаточно полно, но без творческих находок 
выполнил возложенные на него задачи; 
3 балла – обучающийся выполнил большую часть возложенной на него 
работы; 
менее 3 баллов – обучающийся выполнил лишь отдельные 
несущественные поручения; 
0 баллов – задание не выполнено. 

13. 5.2. Оценочные материалы для рубежного контроля. 
Рубежный контроль осуществляется по более или менее самостоятельным 
разделам – учебным модулям курса и проводится по окончании изучения 
материала модуля в заранее установленное время. Рубежный контроль 
проводится с целью определения качества усвоения материала учебного 
модуля в целом. В течение семестра проводится три таких контрольных 
мероприятия по графику. 

В качестве форм рубежного контроля можно использовать тестирование 
(письменное или компьютерное), проведение коллоквиума или 
контрольных работ. Выполняемые работы должны храниться на кафедре 
течении учебного года и по требованию предоставляться в Управление 
контроля качества. На рубежные контрольные мероприятия рекомендуется 
выносить весь программный материал (все разделы) по дисциплине. 

 

5.3. Оценочные материалы для промежуточной аттестации. 
Целью промежуточных аттестаций по дисциплине является оценка 
качества освоения дисциплины обучающимися. 
Промежуточная аттестация предназначена для объективного 
подтверждения и оценивания достигнутых результатов обучения после 
завершения изучения дисциплины. Осуществляется в конце семестра и 
представляет собой итоговую оценку знаний по дисциплине  в виде 
проведения зачета. 
Промежуточная аттестация может проводиться в устной, письменной 
форме, и в форме тестирования. На промежуточную аттестацию отводится 
до 30 баллов. 
 



 21 

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЧЕТ 

1. Понятие «экстремизм». Экстремальность и экстремизм. Сущность 
экстремизма.  

2. Причины возникновения экстремизма и факторы его 
распространения. 

3. Виды экстремизма.  
4. Понятие социального конфликта.  
5. Экстремизм как форма разрешения конфликтных ситуаций. 
6. Этнос. Этничность. Этническая самоидентификация. Свои - 

чужие.  
7. Понятие этнического экстремизма. 
8. Формы этноэкстремизма.  
9. Межнациональные отношения как вид социальных отношений. 

Межнациональные отношения в современной России.  
10. Основные направления национальной политики Российской 

Федерации.  
11. Организационно-правовые меры противодействия 

экстремистской деятельности  
12. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика 

экстремизма в России. 
13. Реформирование российского законодательства направленного на 

противодействие экстремизму на федеральном уровне и юге России.  
14. Юридический анализ состава преступления, посягающих на  
15. внутреннюю безопасность Российской Федерации (статьи 280, 

282, 282.1, 282.2 УК РФ). 
16. Криминологическая характеристика экстремисткой деятельности 

в молодежной среде. 
17. Психология экстремизма.  
18. Экстремизм как форма социальной девиации.  
19. Психология деструктивного поведения.  
20. Учет психологических факторов в проектировании профилактики 

экстремизма. 
21. Молодежный экстремизм, его признаки и особенности. 
22. Экстремизм как «неодобряемая» социализация.  
23. Социология молодежи об экстремизме: исследование ценностных 

установок и мотивов поведения современной молодежи.  
24. Молодежные сообщества и субкультуры как институты 

трансляции экстремизма в обществе.  
25. Тенденции и социальные последствия молодежного экстремизма. 
26. Знак. Значение. Смысл. Символ как опредемечивание скрытого 

смысла. Кодирование смысла.  
27. История и настоящее символа. Специфика экстремистской 

символики. 
28. Нацистская символика и запрет на ее использование.  
29. Граффити как способ выражения экстремистских идей.  



 22 

30. Изобразительная сатира как поле экстремистских идей. 
31. Текст. Структура текста. Подтекст. Контекст. Смысл и значение 

терминов. 
32. Экстремистская терминология.  
33. Ценность как обозначение значимого.  
34. Аксиологические исследования молодежи: история и 

современность.  
35. Методы социологических исследований ценностей молодежи.  
36. Результаты исследований. Мониторинг.  
37. Исследования ценностных ориентаций старшеклассников КБР.  
38. Исследование экстремистских настроений молодежи в КБР.  
39. Изучение социально - политических установок населения как 

основа профилактики экстремизма: методы и формы. 
40. Понятие профилактики в социальном управлении.  
41. Законодательная и нормативно-правовая база профилактики 

экстремизма в РФ. 
42. Формы и методы профилактики экстремизма.  
43. Системный подход в организации профилактики экстремизма. 
44. Проектирование работы по профилактике экстремизма в 

межэтнических и межконфессиональных отношениях.  
45. Социальный проект. Структура, формы и виды проектов в 

профилактической и воспитательной работе. 
46. Специфика профилактики экстремизма в молодежной среде. 

Организационно-правовые меры противодействия экстремисткой 
деятельности в молодежной среде. 

47. Виды и формы профилактической работы в молодежной среде.  
48. Криминологическая профилактика экстремизма в молодежной 

среде.  
49. Специфика профилактической работы с молодежью в 

образовательных учреждениях. 
50. Патриотизм и национализм.  
51. Понятие и сущность патриотического воспитания.  
52. Роль патриотического воспитания в профилактике конфликтов в 

национальных отношениях. 
53. Государственные программы патриотического воспитания в РФ, 

целевая программа патриотического воспитания граждан в КБР на 2011-2015 

годы как нормативно-законодательная и методологическая основа 
организации профилактики межэтнических конфликтов.  

54. Понятие и сущность феномена толерантности.  
55. Толерантность – понимание и принятие других.  
56. Границы толерантности. Толерантное сознание и поведение как 

альтернатива межэтническому экстремизму.  
57. Методологические и методические подходы к формированию 

толерантности. Молодежь как целевая группа формирования толерантности.  
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58. Толерантность в структуре ценностных установок современной 
молодежи. 

59. Проблемы измеряемости толерантности, оценка социальной 
дистанции. Методологическая оценки социальной дистанции - Шкала 
Богардуса. 

60. Социальное взаимодействие, социальные отношения. 
Взаимодействие в социальном управлении. 

61. Взаимодействие в управлении национальными отношениями. 
62. Взаимодействие как способ предотвращения конфликтов в 

национальных отношениях. 
63. Организация взаимодействия субъектов профилактики 

межэтнических конфликтов. 
64. Основные субъекты в профилактической деятельности, 

соотношение их целей и задач.  
65. Взаимодействие субъектов как условие эффективности 

профилактики межэтнических конфликтов.  
66. Формы взаимодействия в профилактике межэтнических 

конфликтов. 
67. Организация работы с информационными потоками по 

профилактике экстремизма. 
68. Основные подходы к освещению проблем профилактики 

экстремизма в СМИ.  
69. Взаимодействие государственных и муниципальных служащих, 

работников правоохранительных органов, специалистов системы образования 
с работниками СМИ по вопросам профилактики экстремизма. 

70. Феномен экстремизма в сети Интернет.  
71. Экстремизм как пространство коммуникации различных 

социально-демографических групп.  
72. Протестный электорат –«ворчащие он-лайн».  
73. Организационные ресурсы сети Интернет: блогосфера, 

социальные сети, форумы.  
74. Методика и результаты мониторинга молодежной коммуникации 

на электронных площадках (информационных порталах) 
 

 

Критерии формирования оценок по промежуточной аттестации: 
«отлично» (30 баллов) – получают обучающиеся, которые свободно 
ориентируются в материале и отвечают без затруднений.  Обучающийся 
способен к выполнению сложных заданий, постановке целей и выборе путей 
их реализации. Работа выполнена полностью без ошибок, решено 100% задач; 
«хорошо» (25 баллов) – получают обучающиеся, которые относительно полно 
ориентируются в материале, отвечают без затруднений, допускают 
незначительное количество ошибок. Обучающийся способен к выполнению 
сложных заданий. Работа выполнена полностью, но имеются не более одной 
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негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. Допускаются 
незначительные неточности при решении задач, решено 70% задач; 
«удовлетворительно» (20 баллов) – получают обучающиеся, у которых 
недостаточно высок уровень владения материалом. В процессе ответа на 
зачете допускаются ошибки и затруднения при изложении материала. 
Обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не 
более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой. 
Обучающийся затрудняется с правильной оценкой предложенной задачи, дает 
неполный ответ, решено 55% задач; 
«неудовлетворительно» (15 баллов) – получают обучающиеся, которые 
допускают значительные ошибки. Обучающийся имеет лишь начальную 
степень ориентации в материале. В работе число ошибок и недочетов 
превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей 
работы. Обучающийся дает неверную оценку ситуации, решено менее 50% 
задач. 
 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Максимальная сумма (100 баллов), набираемая студентом по дисциплине 
включает две составляющие: 
 первая составляющая – оценка регулярности, своевременности и 
качества выполнения студентом учебной работы по изучению дисциплины в 
течение периода изучения дисциплины (семестра, или нескольких семестров) 
(сумма – не более 70 баллов). Баллы, характеризующие успеваемость студента 
по дисциплине, набираются им в течение всего периода обучения за изучение 
отдельных тем и выполнение отдельных видов работ. 
 вторая составляющая – оценка знаний студента по результатам 
промежуточной аттестации (не более 30 – баллов). 
Критерием оценки уровня сформированности компетенций в рамках учебной 
дисциплины во втором семестре является зачет. 

 

Целью промежуточных аттестаций по дисциплине является оценка 
качества освоения дисциплины обучающимися. 
 

Критерии оценки качества освоения дисциплины 

Оценка «отлично»– от 91 до 100 баллов – теоретическое содержание курса 
освоено полностью, без пробелов, необходимые навыки работы 
сформированы. Все предусмотренные программой обучения учебные задания 
выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к 
максимальному. На зачете студент демонстрирует глубокие знания 
предусмотренного программой материала, умеет четко, лаконично и 
логически последовательно отвечать на поставленные вопросы. 
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Оценка «хорошо» – от 81 до 90 баллов – содержание курса освоено, 
необходимые навыки работы сформированы, выполненные учебные задания 
содержат незначительные ошибки. На зачете студент демонстрирует твердое 

знания материала, умеет четко, грамотно, без существенных неточностей 
отвечать на поставленные вопросы. 
Оценка «удовлетворительно» – от 61 до 80 баллов – содержание курса 
освоено не полностью, необходимые навыки работы сформированы частично, 
выполненные учебные задания содержат грубые ошибки. На зачете студент 
демонстрирует знание только основного материала, ответы содержат 
неточности, слабо аргументированы, нарушена последовательность 
изложения материала 

Оценка «неудовлетворительно» – от 36 до 60 баллов – содержание курса не 
освоено, необходимые навыки работы не сформированы, выполненные 
учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная 
работа над материалом курса не приведет к существенному повышению 
качества выполнения учебных заданий. На зачете студент демонстрирует 
незнание значительной части программного материала, существенные ошибки 
в ответах на вопросы, неумение ориентироваться в материале, незнание 
основных понятий дисциплины. 

 

Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

Таблица 7.  

Результаты обучения 

(компетенции) 

Основные показатели 
оценки  

результатов обучения 

Вид оценочного 
материала, 

обеспечивающие 
формирование 
компетенций 

ПК-4 Способен 
находить и обосновывать 
решения в нестандартных 
ситуациях и социальных 
конфликтах, нести за них 
ответственность,  
укрепляющие систему 
безопасности и мирных 
способов 
взаимодействия; 

Знать: 
типичные причины 
конфликта  в  
межличностных  
 отношениях  и 
профессиональной 
деятельности;  современные 
 технологии правового  и 
 этического разрешения 
 конфликтов; принципы 
бесконфликтного 
взаимодействия 

типовые оценочные 
материалы для устного 
опроса; 

примерные темы эссе; 

типовые оценочные 
материалы к зачету. 

Уметь:ипонимать и 
оценивать позиции 
различных участников и 
сторон  
конфликтных 
взаимодействий;   
анализировать  

взаимоотношения в 
коллективе, группе и 

примерные темы 
рефератов. 
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организации; эффективно 
решать конфликтные  
ситуации с помощью 
правовых и этических норм 

 

Владеть: развитыми 
навыками по успешному 
разрешению конфликтов;  
навыками публичной речи; 
аргументации, ведения 
переговоров; методами 
профилактики и 
нейтрализации 
межличностных,  

 групповых  и  
межгрупповых 
конфликтов; 
 методами 
оптимизации 
сотрудничества людей в 
организациях,  повышения 
их  активности  и 
результативности  в  

совместной деятельности  
 

примерные темы 
рефераты; 
примерные темы эссе. 

ПК-4 Способен находить 
и обосновывать решения 
в нестандартных 
ситуациях и социальных 
конфликтах, нести за них 
ответственность,  
укрепляющие систему 
безопасности и мирных 
способов 
взаимодействия; 

Знать: 
Знать:  
- теоретические 

основы профилактики 
экстремизма в молодежной 
среде как дисциплины и 
науки.  

 

типовые оценочные 
материалы для устного 
опроса; 

примерные темы эссе; 

типовые оценочные 
материалы к зачету. 

 Уметь: применять на 
практике полученные знания 
в области профилактики 
экстремизма в молодежной 
среде, использовать 
современные средства 
поиска информации в 
области профилактики 
экстремизма в молодежной 
среде. 

примерные темы 
рефератов. 
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 Владеть:  
Владеть:  
-базовыми и 

специальными знаниями и 
навыками теоретического и 
прикладного характера в 
области профилактики 
экстремизма и зависимых 
форм поведения;  

- общенаучной   
терминологией, умением 
работать с оригинальными 
научными текстами и 
содержащимися в них 
смысловыми 
конструкциями;  

- основными 
положениями правовых 
основ профилактики 
экстремизма в молодежной 
среде; 

- методиками 
социологического, 
психологического анализа, 
подготовки справочного 
материала для 
аналитических разработок, 
составления 
библиографических обзоров, 
рефератов, разделов научно-

аналитических отчетов по 
результатам научно-

теоретической и 
эмпирической 
исследовательской работы.  
 

примерные темы 
рефераты  
примерные темы эссе  

Таким образом, выполнение типовых заданий, представленных в 
разделе 5 «Оценочные материалы для текущего и рубежного контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации»  позволит обеспечить 
формирование у студентов способности участвовать в регулировании 
конфликтов молодых людей;  
Сформированные компетенции должны содействовать его способности 
применять решения в нестандартных ситуациях и социальных конфликтах, 
нести за них ответственность сообществах и укрепляющие систему 
безопасности и мирных способов взаимодействия  
 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1 Нормативно-правовые акты 
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1. Концепция противодействия терроризму в Российской 
Федерации. 

2. Положение о Национальном антитеррористическом комитете 
(утвержденное Указом Президента РФ от 15 февраля 2006 г. № 116) (с 
изменениями от 2 августа 2006 г.). 

3. Положение об Антитеррористической комиссии в субъекте 
Российской Федерации (утвержденное Национальным антитеррористическим 
комитетом 7 июля 2006 г.)  

4. Система противодействия терроризму в Российской Федерации – 

http://nak.fsb.ru/nac/structure.htm 

5. Структура аппарата Национального антитеррористического 
комитета – http://nak.fsb.ru/nac/institution/structure.htm 

6. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ. 
7. Указ Президента РФ от 15 февраля 2006 г. № 116 «О мерах по 

противодействию терроризму» (с изменениями от 2 августа 2006 г.). 
8. Федеральный закон Российской Федерации от 6 марта 2006 г. № 

35-ФЗ. 
 

7.2 Основная литература 

2. Экстремизм и его причины [Электронный ресурс]: монография/ Ю.М. 
Антонян [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2013.— 312 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9129.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3.Назаров В.Л. Международный опыт профилактики экстремизма 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Назаров В.Л., Осипчукова Е.В.— 

Электрон. текстовые данные.— Екатеринбург: Уральский федеральный 
университет, ЭБС АСВ, 2015.— 248 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/69631.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 

7.3 Дополнительная литература 

1.Красиков В.И. Экстремизм: паттерны и формы [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Красиков В.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста 
России), 2014.— 153 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/47274.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2.Кудрин В.С. Молодежный экстремизм [Электронный ресурс]: причины 
возникновения, технологии предупреждения. Учебное пособие для студентов, 
обучающихся по направлению подготовки 51.03.03 «Социально-культурная 
деятельность»/ Кудрин В.С., Юдина А.И.— Электрон. текстовые данные.— 

Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2016.— 160 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55796.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3.Арчаков М.К. Политический экстремизм. Сущность, проявления, меры 
противодействия [Электронный ресурс]: монография/ Арчаков М.К.— 

Электрон. текстовые данные.— Екатеринбург: Уральский федеральный 

http://nak.fsb.ru/nac/structure.htm
http://nak.fsb.ru/nac/institution/structure.htm
http://www.iprbookshop.ru/9129.html
http://www.iprbookshop.ru/69631.html
http://www.iprbookshop.ru/47274.html
http://www.iprbookshop.ru/55796.html
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университет, ЭБС АСВ, 2013.— 296 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/65965.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4.Галкина Е.В. Политический экстремизм в современном мире [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Галкина Е.В., Гундарь Е.С.— Электрон. текстовые 
данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017.— 

113 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69418.html— ЭБС 
«IPRbooks» 

 

 

 

7.4 Интернет-ресурсы 

1. Зарубежные контртеррористические структуры – 

http://nak.fsb.ru/nac/cooperation.htm 

2. Адвокат террора. Главные герои. – 

http://www.arthouse.ru/attachment.asp?id=8006 

3. Будницкий О.В. Терроризм: история и современность – 

http://www.irex.ru/press/pub/polemika/10/bud/ 

4. Влияние информационного обеспечения антитеррористических 
операций – http://antiterror.ru/library/lections/70865105 

5. Журавель В.П. «Об актуальном в противодействии идеологии 
терроризма» – Журнал «Право и безопасность» № 2 (27), Июль 2008 – 

http://www.dpr.ru/pravo/pravo_23_20.htm 

6. Ильин E.П. «Актуальные проблемы противодействия вовлечению 
молодежи в террористическую деятельность» – 

http://nak.fsb.ru/nac/media/publications/article.htm!id%3D10288046@cmsArticle.

html 

7. Ильин Е.П. «О современной ситуации в сфере противодействия 
терроризму в России» – http://nak.fsb.ru/nac/structure.htm 

8. Ильясов Ф.Н. Терроризм – от социальных оснований до поведения 
жертв. Социологические исследования, 2007, № 6 – 

http://www.iliassovfn.narod.ru/article/terror/terrorizm.htm 

9. Координация борьбы с международным терроризмом 
http://www.atcsng.ru/articles.cgi?id=78 

10. Координация контртеррористических мероприятий, 
осуществляемых в рамках и вне системы ООН – 

http://www.un.org/russian/terrorism/cttaskforce.shtml 

11. Особенности состояния, поведения и деятельности людей в 
экстремальных ситуациях с витальной угрозой – 

http://antiterror.ru/library/lections/70865178 

12. Панарин И.Н. Антитеррористическая стратегия России. 
Информационное противодействие террору – 

http://www.km.ru/magazin/view.asp?id=68740D2EC6C04AB68439DAA2D5058

DC0 

http://www.iprbookshop.ru/65965.html
http://www.iprbookshop.ru/69418.html
http://nak.fsb.ru/nac/cooperation.htm
http://www.arthouse.ru/attachment.asp?id=8006
http://www.irex.ru/press/pub/polemika/10/bud/
http://antiterror.ru/library/lections/70865105
http://www.dpr.ru/pravo/pravo_23_20.htm
http://nak.fsb.ru/nac/media/publications/article.htm!id%3D10288046@cmsArticle.html
http://nak.fsb.ru/nac/media/publications/article.htm!id%3D10288046@cmsArticle.html
http://nak.fsb.ru/nac/structure.htm
http://www.iliassovfn.narod.ru/article/terror/terrorizm.htm
http://www.atcsng.ru/articles.cgi?id=78
http://www.un.org/russian/terrorism/cttaskforce.shtml
http://antiterror.ru/library/lections/70865178
http://www.km.ru/magazin/view.asp?id=68740D2EC6C04AB68439DAA2D5058DC0
http://www.km.ru/magazin/view.asp?id=68740D2EC6C04AB68439DAA2D5058DC0
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13. Противодействие использованию террористическими и 
экстремистскими организациями возможностей сети Интернет – 

http://www.atcsng.ru/articles.cgi?id=322 

14. Социально-культурные предпосылки терроризма – 

http://antiterror.ru/library/lections/70864959 

15. Террористическая ментальность: контрмеры – 

http://web.archive.org/web/20080119102933/http://usinfo.state.gov/journals/itps/0

507/ijpr/ijpr0507.htm 

16. Угрозы из киберпространства – 

http://www.atcsng.ru/pressrelations.cgi?id=205 

17. Храмчихин А. Бой с тенью. Теория терроризма. – 

http://www.chaskor.ru/p.php?id=1212 

18. Экстремизм в глобальной паутине – 

http://antiterror.ru/library/151536639 

 

 

7.5. Методические указания по проведению учебных занятий. 
Соотношение лекционных и практических занятий к общему количеству часов 
соответствует учебному плану направления подготовки 39.03.03 – 

Организация работы с молодежью. 
Для подготовки к практическим занятиям необходимо рассмотреть 
контрольные вопросы, при необходимости обратиться к рекомендуемой 
литературе, записать непонятные моменты в вопросах для уяснения их на 
предстоящем занятии. 

 

Методические рекомендации по изучению дисциплины «Экстремизм в 
молодежной среде» 

Цель курса «Экстремизм в молодежной среде»– формирование у студентов 
системы теоретических знаний и практических навыков в области 
профилактики экстремизма в молодежной среде. 
Приступая к изучению дисциплины, обучающемуся необходимо ознакомиться 
с тематическим планом занятий, списком рекомендованной учебной 
литературы. Следует уяснить последовательность выполнения 
индивидуальных учебных заданий, занести в свою рабочую тетрадь темы и 
сроки проведения семинаров, написания учебных и творческих работ. При 
изучении дисциплины обучающиеся выполняют следующие задания: изучают 
рекомендованную учебную и научную литературу; пишут контрольные 
работы, готовят рефераты и сообщения к практическим занятиям; выполняют 
самостоятельные творческие работы, участвуют в выполнении практических 
заданий. Уровень и глубина усвоения дисциплины зависят от активной и 
систематической работы на лекциях, изучения рекомендованной литературы, 
выполнения контрольных письменных заданий. 
Курс изучается на лекциях, практических занятиях, при самостоятельной и 
индивидуальной работе обучающихся. Обучающийся для полного освоения 
материала должен не пропускать занятия и активно участвовать в учебном 

http://www.atcsng.ru/articles.cgi?id=322
http://antiterror.ru/library/lections/70864959
http://web.archive.org/web/20080119102933/http:/usinfo.state.gov/journals/itps/0507/ijpr/ijpr0507.htm
http://web.archive.org/web/20080119102933/http:/usinfo.state.gov/journals/itps/0507/ijpr/ijpr0507.htm
http://www.atcsng.ru/pressrelations.cgi?id=205
http://antiterror.ru/library/151536639
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процессе. Лекции включают все темы и основные вопросы теории и практики. 
Для максимальной эффективности изучения необходимо постоянно вести 
конспект лекций, знать рекомендуемую преподавателем литературу, 
позволяющую дополнить знания и лучше подготовиться к семинарским 
занятиям. 
В соответствии с учебным планом на каждую тему выделено необходимое 
количество часов практических занятий, которые проводятся в соответствии с 
вопросами, рекомендованными к изучению по определенным темам. 
Обучающиеся должны регулярно готовиться к семинарским занятиям и 
участвовать в обсуждении вопросов. При подготовке к занятиям следует 
руководствоваться конспектом лекций и рекомендованной литературой. 
Тематический план дисциплины, учебно-методические материалы, а также 
список рекомендованной литературы приведены в рабочей программе 

В ходе изучения дисциплины обучающийся имеет возможность подготовить 
реферат по теме, предлагаемого в Рабочей программе дисциплины списка. 
Выступление с докладом по реферату в группе проводится в форме 
презентации с использованием мультимедийной техники. 

 

Методические рекомендации при работе над конспектом во время 
проведения лекции 

 

В процессе лекционных занятий целесообразно конспектировать учебный 
материал. Для этого используются общие и утвердившиеся в практике 
правила, и приемы конспектирования лекций: 
Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, 
каждый лист которой должен иметь поля, на которых делаются пометки из 
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, 
а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 
положений. 
Целесообразно записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к 
теме. Записи разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, 
красные строки. Для выделения разделов, выводов, определений, основных 
идей можно использовать цветные карандаши и фломастеры. Возможно 
использование магистрантами современных методов конспектирования, к 
примеру, метод ментальных карт. 
Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы 
при самостоятельной работе найти и вписать их. В конспекте дословно 
записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное должно 
быть записано своими словами. 
Каждому студенту необходимо выработать и использовать допустимые 
сокращения наиболее распространенных терминов и понятий.  

 

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
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Практические  занятия – составная часть учебного процесса, групповая форма 
занятий при активном участии студентов. Практические занятия способствуют 
углубленному изучению наиболее сложных проблем науки и служат основной 
формой подведения итогов самостоятельной работы обучающихся. Целью 
практических занятий является углубление и закрепление теоретических 
знаний, полученных обучающимися на лекциях и в процессе 
самостоятельного изучения учебного материала, а, следовательно, 
формирование у них определенных умений и навыков. 
В ходе подготовки к семинарскому занятию необходимо прочитать конспект 
лекции, изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 
литературой, выполнить выданные преподавателем практические задания. 
При этом учесть рекомендации преподавателя и требования программы. 
Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из 
литературы. 
Желательно при подготовке к практическим занятиям по дисциплине 
одновременно использовать несколько источников, раскрывающих заданные 
вопросы. 
На практических занятиях обучающиеся учатся грамотно излагать проблемы, 
свободно высказывать свои мысли и суждения, рассматривают ситуации, 
способствующие развитию профессиональной компетентности. Следует 

иметь в виду, что подготовка к практическому занятию зависит от формы, 
места проведения занятия, конкретных заданий и поручений. Это может быть 
написание реферата (с последующим их обсуждением), эссе, коллоквиум. 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся - способ активного, целенаправленного 
приобретения студентом новых для него знаний и умений без 
непосредственного участия в этом процесса преподавателей. Повышение роли 
самостоятельной работы обучающихся при проведении различных видов 
учебных занятий предполагает: 
 оптимизацию методов обучения, внедрение в учебный процесс 
новых технологий обучения, повышающих производительность труда 
преподавателя, активное использование информационных технологий, 
позволяющих в удобное для него время осваивать учебный материал; 
 широкое внедрение компьютеризированного тестирования; 
 совершенствование методики проведения практик и научно-

исследовательской работы обучающихся, поскольку именно эти виды учебной 
работы в первую очередь готовят обучающихся к самостоятельному 
выполнению профессиональных задач; 
 модернизацию системы курсового и дипломного проектирования, 
которая должна повышать роль студента в подборе материала, поиске путей 
решения задач. 
Самостоятельная работа приводит студента к получению нового знания, 
упорядочению и углублению имеющихся знаний, формированию у него 
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профессиональных навыков и умений. Самостоятельная работа выполняет ряд 
функций: 
 развивающую; 
 информационно-обучающую; 
 ориентирующую и стимулирующую; 
 воспитывающую; 
 исследовательскую. 
В рамках курса выполняются следующие виды самостоятельной работы: 
1. Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной 
литературе); 
2. Выполнение разноуровневых задач и заданий; 
3. Работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
4. Выполнение итоговой контрольной работы. 
Студентам рекомендуется с самого начала освоения курса работать с 
литературой и предлагаемыми заданиями в форме подготовки к очередному 
аудиторному занятию. При этом актуализируются имеющиеся знания, а также 
создается база для усвоения нового материала, возникают вопросы, ответы на 
которые студент получает в аудитории. 
Необходимо отметить, что некоторые задания для самостоятельной работы по 
курсу имеют определенную специфику. При освоении курса студент может 
пользоваться библиотекой вуза, которая в полной мере обеспечена 
соответствующей литературой. Значительную помощь в подготовке к 
очередному занятию может оказать имеющийся в учебно-методическом 
комплексе краткий конспект лекций. Он может использоваться и для 
закрепления полученного в аудитории материала. Самостоятельная работа 
студентов предусмотрена учебным планом и выполняется в обязательном 
порядке. Задания предложены по каждой изучаемой теме и могут готовиться 
индивидуально или в группе. По необходимости студент может обращаться за 
консультацией к преподавателю. Выполнение заданий контролируется и 
оценивается преподавателем. 
Для успешного самостоятельного изучения материала сегодня используются 
различные средства обучения, среди которых особое место занимают 
информационные технологии разного уровня и направленности: электронные 
учебники и курсы лекций, базы тестовых заданий и задач. Электронный 
учебник представляет собой программное средство, позволяющее представить 
для изучения теоретический материал, организовать апробирование, тренаж и 
самостоятельную творческую работу, помогающее студентам и 
преподавателю оценить уровень знаний в определенной тематике, а также 
содержащее необходимую справочную информацию. Электронный учебник 
может интегрировать в себе возможности различных педагогических 
программных средств: обучающих программ, справочников, учебных баз 
данных, тренажеров, контролирующих программ. 
Для успешной организации самостоятельной работы все активнее 
применяются разнообразные образовательные ресурсы в сети Интернет: 
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системы тестирования по различным областям, виртуальные лекции, 
лаборатории, при этом пользователю достаточно иметь компьютер и 
подключение к Интернету для того, чтобы связаться с преподавателем, 
получать знания. Использование сетей усиливает роль самостоятельной 
работы студента и позволяет кардинальным образом изменить методику 
преподавания. 
Студент может получать все задания и методические указания через сервер, 
что дает ему возможность привести в соответствие личные возможности с 
необходимыми для выполнения работ трудозатратами. Студент имеет 
возможность выполнять работу дома или в аудитории. Большое 
воспитательное и образовательное значение в самостоятельном учебном труде 
студента имеет самоконтроль. Самоконтроль возбуждает и поддерживает 
внимание и интерес, повышает активность памяти и мышления, позволяет 
студенту своевременно обнаружить и устранить допущенные ошибки и 
недостатки, объективно определить уровень своих знаний, практических 
умений. Самое доступное и простое средство самоконтроля с применением 
информационно-коммуникационных технологий - это ряд тестов «on-line», 

которые позволяют в режиме реального времени определить свой уровень 
владения предметным материалом, выявить свои ошибки и получить 
рекомендации по самосовершенствованию. 

 

Методические рекомендации по работе с литературой 

Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, 
оригинальные научные монографические источники, научные публикации в 
периодической печати. Из них можно выделить литературу основную 
(рекомендуемую), дополнительную и литературу для углубленного изучения 
дисциплины. 
Изучение дисциплины следует начинать с учебника, поскольку учебник – это 
книга, в которой изложены основы научных знаний по определенному 
предмету в соответствии с целями и задачами обучения, установленными 
программой. 
При работе с литературой необходимо учитывать, что имеются различные 
виды чтения, и каждый из них используется на определенных этапах освоения 
материала. 
Предварительное чтение направлено на выявление в тексте незнакомых 
терминов и поиск их значения в справочной литературе. В частности, при 
чтении указанной литературы необходимо подробнейшим образом 
анализировать понятия. 
Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до конца. 
Сквозное чтение литературы из приведенного списка дает возможность 
студенту сформировать свод основных понятий из изучаемой области и 
свободно владеть ими. 
Выборочное – наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках 
данного курса выборочное чтение, как способ освоения содержания курса, 
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должно использоваться при подготовке к практическим занятиям по 
соответствующим разделам. 
Аналитическое чтение – это критический разбор текста с последующим его 
конспектированием. Освоение указанных понятий будет наиболее 
эффективным в том случае, если при чтении текстов студент будет задавать к 
этим текстам вопросы. Часть из этих вопросов сформулирована в ФОС в 
перечне вопросов для собеседования. Перечень этих вопросов ограничен, 
поэтому важно не только содержание вопросов, но сам принцип освоения 
литературы с помощью вопросов к текстам. 
Целью изучающего чтения является глубокое и всестороннее понимание 
учебной информации. Есть несколько приемов изучающего чтения: 
1. Чтение по алгоритму предполагает разбиение информации на блоки: 
название; автор; источник; основная идея текста; фактический материал; 
анализ текста путем сопоставления имеющихся точек зрения по 
рассматриваемым вопросам; новизна. 
2. Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм: 
 медленно прочитать текст, стараясь понять смысл изложенного; 
 выделить ключевые слова в тексте; 
 постараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел автора. 
3. Прием тезирования заключается в формулировании тезисов в виде 
положений, утверждений, выводов. 
К этому можно добавить и иные приемы: прием реферирования, прием 
комментирования. 
Важной составляющей любого солидного научного издания является список 
литературы, на которую ссылается автор. При возникновении интереса к 
какой-то обсуждаемой в тексте проблеме всегда есть возможность обратиться 
к списку относящейся к ней литературы. В этом случае вся проблема как бы 
разбивается на составляющие части, каждая из которых может изучаться 
отдельно от других. При этом важно не терять из вида общий контекст и не 
погружаться чрезмерно в детали, потому что таким образом можно не увидеть 
главного. 
Подготовка к зачету должна проводиться на основе лекционного материала, 
материала практических занятий с обязательным обращением к основным 
учебникам по курсу. Это позволит исключить ошибки в понимании материала, 
облегчит его осмысление, прокомментирует материал многочисленными 
примерами. 
 

 

Методические рекомендации по написанию рефератов 

Реферат представляет собой сокращенный пересказ содержания первичного 
документа (или его части) с основными фактическими сведениями и 
выводами. Написание реферата используется в учебном процессе вуза в целях 
приобретения студентом необходимой профессиональной подготовки, 
развития умения и навыков самостоятельного научного поиска: изучения 
литературы по выбранной теме, анализа различных источников и точек 
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зрения, обобщения материала, выделения главного, формулирования выводов 
и т. п. С помощью рефератов студент глубже постигает наиболее сложные 
проблемы курса, учится лаконично излагать свои мысли, правильно 
оформлять работу, докладывать результаты своего труда. Процесс написания 
реферата включает: выбор темы; подбор нормативных актов, специальной 
литературы и иных источников, их изучение; составление плана; написание 
текста работы и ее оформление; устное изложение реферата. 
Рефераты пишутся по наиболее актуальным темам. В них на основе 
тщательного анализа и обобщения научного материала сопоставляются 
различные взгляды авторов, и определяется собственная позиция студента с 
изложением соответствующих аргументов. Темы рефератов должны 
охватывать и дискуссионные вопросы курса. Они призваны отражать 
передовые научные идеи, обобщать тенденции практической деятельности, 
учитывая при этом изменения в текущем законодательстве.  
Реферат, как правило, состоит из введения, в котором кратко обосновывается 
актуальность, научная и практическая значимость избранной темы, основного 
материала, содержащего суть проблемы и пути ее решения, и заключения, где 
формируются выводы, оценки, предложения. Общий объем реферата 20 
листов.  
Технические требования к оформлению реферата следующие. Реферат 
оформляется на листах формата А4, с обязательной нумерацией страниц, 
причем номер страницы на первом, титульном, листе не ставится. Поля: 
верхнее, нижнее, правое, левое – 20 мм. Абзацный отступ – 1,25. Таблицы 
выполнять табличными ячейками Microsoft Word. Сканирование рисунков и 
таблиц не допускается. Выравнивание текста (по ширине страницы) 
необходимо выполнять только стандартными способами, а не с помощью 
пробелов. Размер текста в рисунках и таблицах – 12 кегль. На титульном листе 
реферата нужно указать: название учебного заведения, факультета, номер 
группы и фамилию, имя и отчество автора, тему, место и год его написания. 
Рекомендуемый объем работы складывается из следующих составляющих: 
титульный лист (1 страница), содержание (1 страница), введение (1 – 2 

страницы), основная часть, которую можно разделить на главы или разделы 
(10 – 15 страниц), заключение (1 – 3 страницы), список литературы (1 
страница), приложение (не обязательно). Если реферат содержит таблицу, то 
ее номер и название располагаются сверху таблицы, если рисунок, то внизу 
рисунка. 
Содержательные части реферата – это введение, основная часть и заключение. 
Введение должно содержать рассуждение по поводу того, что 
рассматриваемая тема актуальна (то есть современна и к ней есть большой 
интерес в настоящее время), а также постановку цели исследования, которая 
непосредственно связана с названием работы. Также во введении могут быть 
поставлены задачи (но не обязательно, так как работа невелика по объему), 
которые детализируют цель. В заключении пишутся конкретные, 
содержательные выводы. 
Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной 
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конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 
7 - 10 минут должен кратко изложить основные положения своей работы. 
После доклада автор отвечает на вопросы, затем выступают оппоненты, 
которые заранее познакомились с текстом реферата, и отмечают его сильные 
и слабые стороны. На основе обсуждения обучающемуся выставляется 
соответствующая оценка. 

 

Методические рекомендации по написанию эссе 

Эссе – это небольшое по объему сочинение, не претендующее на полноту 
изложения материала. Эссе содержит основные мысли на заданную тему, 
излагается лаконично и сжато. Однако ответ на поставленный в названии к 
эссе вопрос должен быть дан, или, если тема сформулирована в виде 
утверждения, то оно должно быть подтверждено или опровергнуто. 
В курсе планируется написание как минимум два эссе в течение семестра, 
которые охватывают все темы дисциплины. Темы эссе объявляются заранее, 
поэтому у студентов есть возможность внимательно поработать с литературой 
и другими источниками информации, задать интересующие вопросы 
преподавателю, кратко сформулировать основные мысли, касающиеся 
вопроса эссе. 
При написании эссе обычно используется ряд источников, которые служат 
базой для личных рассуждений автора, но которые не обязательно указывать 
в конце сочинения (однако при желании в конце эссе может быть приведен 
список используемой литературы). Использованные источники позволят 
автору дать содержательный и обоснованный ответ на вопрос темы эссе, а 
также обосновать личную точку зрения на затрагиваемую проблему. 
Источниками могут быть как учебные пособия, так и публицистические и 
научные статьи в периодической печати и Интернете. В эссе может быть 
использована статистика для подтверждения высказываний, однако в силу 
небольшого объема сочинения, эссе не должно быть перегружено цифрами. 
Стиль эссе – научный. Требования к объему эссе по данной дисциплине – 5-7 

страниц текста формата А4 шрифт размера 14, интервал 1,5. Поля: верхнее, нижнее, 
правое, левое – 20 мм. Абзацный отступ – 1,25. Таблицы выполнять табличными 
ячейками Microsoft Word. Сканирование рисунков и таблиц не допускается. 
Выравнивание текста (по ширине страницы) необходимо выполнять только 
стандартными способами, а не с помощью пробелов. Размер текста в рисунках и 
таблицах – 12 кегль. 

 

Методические рекомендации по подготовке сообщений 

Подготовка материала для сообщения (доклада) аналогична поиску 
материалов для реферата и эссе. По объему текст, который рекомендуется 
использовать для сообщения, близок к объему текста эссе: для устного 
сообщения – не более трех страниц печатного текста. Если сообщение 
делается в письменном виде – объем его должен быть 3 – 5 страниц. 
Устное сообщение может сопровождаться презентацией. Рекомендуемое 
количество слайдов – около 10. Текст слайда должен дополнять информацию, 



 38 

которая произносится докладчиком во время выступления. Полностью 
повторять на слайде текст выступления не целесообразно. Приоритет при 
написании слайдов отдается таблицам, схемам, рисункам, кратким 
заключениям и выводам. 
В сообщении должна быть раскрыта заявленная тема. Приветствуется 
внимание аудитории к докладу, содержательные вопросы аудитории и 
достойные ответы на них поощряются более высокой оценкой выступающему. 
Время выступления – 10 – 15 минут. 
Литература и другие источники могут быть найдены обучающимся 
самостоятельно или рекомендованы преподавателем (если возникнут 
сложности с поиском материала по теме); при предложении конкретной темы 
сообщения преподаватель должен ориентироваться в проблеме и уметь 
направить студента. 

 

Методические рекомендации для подготовки к зачету 

 

Зачет во 2 семестре является формой итогового контроля знаний и умений 
обучающихся по данной дисциплине, полученных на лекциях, практических 
занятиях и в процессе самостоятельной работы. Основой для определения 
оценки служит уровень усвоения обучающимися материала, 
предусмотренного данной рабочей программой. В период подготовки к зачету 
обучающиеся вновь обращаются к учебно-методическому материалу и 
закрепляют промежуточные знания. 
Подготовка обучающегося к зачету включает три этапа: 
 самостоятельная работа в течение семестра; 
 непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по 
темам курса; 
 подготовка к ответу на вопросы зачета. 
При подготовке к зачету обучающимся целесообразно использовать 
материалы лекций, учебно-методические комплексы, нормативные 
документы, основную и дополнительную литературу. 
На зачет выносится материал в объеме, предусмотренном рабочей программой 
учебной дисциплины за семестр. Зачет проводится в письменной / устной 
форме. 
При проведении письменного зачета на работу отводиться 60 минут. 
Результат устного (письменного) зачета выражается оценками: 
Оценка «отлично»– от 91 до 100 баллов – содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с 
освоенным материалом сформированы. Все предусмотренные программой 
обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено 
числом баллов, близким к максимальному. На зачете студент демонстрирует 
глубокие знания предусмотренного программой материала, умеет четко, 
лаконично и логически последовательно отвечать на поставленные вопросы. 
Оценка «хорошо» – от 81 до 90 баллов – содержание курса освоено, 
необходимые практические навыки работы сформированы, выполненные 
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учебные задания содержат незначительные ошибки. На зачете студент 
демонстрирует твердое знание основного (программного) материала, умеет 
четко, грамотно, без существенных неточностей отвечать на поставленные 
вопросы. 
Оценка «удовлетворительно» – от 61 до 80 баллов – содержание курса 
освоено не полностью, необходимые практические навыки работы 
сформированы частично, выполненные учебные задания содержат грубые 
ошибки. На зачете студент демонстрирует знание только основного 
материала, ответы содержат неточности, слабо аргументированы, нарушена 
последовательность изложения материала 

Оценка «неудовлетворительно» – от 36 до 60 баллов – содержание курса не 
освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, 
выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная 
самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному 
повышению качества выполнения учебных заданий. На зачете студент 
демонстрирует незнание значительной части программного материала, 
существенные ошибки в ответах на вопросы, неумение ориентироваться в 
материале, незнание основных понятий дисциплины. 
 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Минимально необходимый для реализации ОПОП перечень материально-

технического обеспечения включает в себя: лекционные аудитории 
(оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, 
средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в сеть 
Интернет), помещения для проведения практических занятий (оборудованные 
учебной мебелью), компьютерные классы и др. 
По дисциплине «Работа с молодежью, находящейся в трудной жизненной 
ситуации» имеются презентации по отдельным темам курса, позволяющая 
наиболее эффективно освоить представленный учебный материал/ 
При проведении занятий лекционного типа, семинарских занятий 
используются: 
лицензионное программное обеспечение: 
 Продукты Microsoft (Desktop EducationALNG LicSaPk OLVS 

Academic Edition Enterprise) подписка (Open Value Subscription); 

 Антивирусное программное  обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security Стандартный  Russian Edition; 

свободно распространяемые программы: 
 WinZip для Windows - программ для сжатия и распаковки файлов; 
 AdobeReader для Windows – программа для чтения PDF файлов; 
 Far Manager - консольный файловый менеджер для операционных 
систем семейства MicrosoftWindows. 
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Для студентов с ограниченными возможностями здоровья созданы 
специальные условия для получения образования. В целях доступности 
получения высшего образования по образовательным программам 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
университетом обеспечивается:  
1. Альтернативной версией официального сайта в сети «Интернет» для 
слабовидящих;  
2. Присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 
помощь;  
3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху – 

дублирование вслух справочной информации о расписании учебных занятий; 
обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 
информации;  
4. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 
нарушения опорно-двигательного аппарата, созданы материально-

технические условия обеспечивающие возможность беспрепятственного 
доступа обучающихся в учебные помещения, объекту питания, туалетные и 
другие помещения университета, а также пребывания в указанных 
помещениях (наличие расширенных дверных проемов, поручней и других 
приспособлений).
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Приложение 1 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ (ДОПОЛНЕНИЙ) 
 

в рабочую программу по дисциплине «Экстремизм в молодежной среде» по 
направлению подготовки 39.03.03 – Организация работы с молодежью  на 

____________ учебный год 
 

№п/п 
Элемент (пункт) 

РПД 

Перечень вносимых  
изменений 

(дополнений) 
Примечание 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 
 

Обсуждена и рекомендована на заседании кафедры ОРМ протокол № ____ от 
"___" __________ 20___г. 
 

 

Заведующий кафедрой ___________________________________ 
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