
1 
 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Институт дополнительного образования 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

 

«РЕЛИГИОЗНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЭКСТРЕМИЗМ: 

ТЕОРИЯ, ДИАГНОСТИКА И СИСТЕМА 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ» 
  

 

Объём:  72 ч. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Махачкала 

2023  



2 
 



3 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Аннотация программы 
Программа разработана для специалистов деятельность которых 

направлена на профилактическую работу с молодёжью, предупреждение 

межконфессиональных конфликтов, противодействие идеологии терроризма 

и профилактику экстремизма и иные заинтересованные специалисты. 

Программа рассчитана на слушателей, имеющих высшее образование. 

Слушатели, успешно освоившие программу, получают документ — 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Содержание дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации включает в себя вопросы: 

 теоретико-методологические проблемы исследования религиозно-

политического экстремизма, его социальной природы, формы и методы 

социальной организации; 

 алгоритм проведения мониторинга религиозно-политической ситуации 

на предмет деструктивных экстремистских проявлений в обществе; 

 особенности проведения диагностики и профилактических мер в 

рамках борьбы с религиозно-политическим экстремизмом, 

идеологические, духовно-нравственные и психологические аспекты 

этого противодействия; 

 существующие информационные технологии и нормативно-правовая 

база в противодействии религиозно-политическому экстремизму и 

терроризму в России. 

 

1.2.  Цель программы: совершенствование профессиональных 

компетенций слушателей по основам профилактики и противодействия 

религиозно-политическому экстремизму.  

Задачи курса: 
- проанализировать основные понятия, имеющие отношение к 

обсуждаемой теме;  
- раскрыть социально-историческую природу религиозно- 

политического экстремизма;  
- рассмотреть формы и методы социальной организации религиозно-

политического экстремизма;  
- рассмотреть особенности проявления исламского экстремизма в 

России;  
- произвести мониторинг религиозно-политического экстремизма в 

Дагестане, раскрыть каналы проникновения «ваххабизма» на Северный 
Кавказ; 

- ознакомить слушателей с идеологическими и духовно-нравственными 
аспектами противодействия религиозно-политическому экстремизму; 

- обобщить опыт и правовые основы противодействия религиозно-
политическому экстремизму в России. 



4 
 

 

Требования к слушателям 

Высшее профессиональное образование. 

Продолжительность обучения: 72 часов. 

Форма обучения: очная; очно-заочная; заочная (дистанционная). 

Календарный учебный график режим занятий и расписание занятий 

составляется по согласованию с Заказчиком. 

Форма входной аттестации: тест и/или анкетирование 

Форма промежуточной (текущей) аттестации: тест 

Формы и виды итоговой аттестации: зачет в форме тестирования. 
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3. ОБЪЕМ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ НА ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Очная форма обучения. 

Виды учебной работы Распределение учебного времени 

(уч. часов) 

Аудиторные занятия (контактная  

работа), в том числе: 

36 

 

Лекции 20 

Семинары (практико-

ориентированные занятия) 

16 

 

Итоговая аттестация (зачет в форме 

тестирования) 

2 

 

Самостоятельная работа, включая 

промежуточные формы контроля 

сформированности компетенций и 

работу в электронной 

информационно-образовательной 

среде 

 

34 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

(часы) 

72 

 

 

3.2. Очно-заочная форма обучения. 

Виды учебной работы Распределение учебного времени 

(уч. часов) 

Аудиторные занятия (контактная  

работа), в том числе: 

16 

 

Лекции 10 

Семинары (практико-

ориентированные занятия) 

6 

 

Итоговая аттестация (зачет в форме 

тестирования) 

2 

 

Самостоятельная работа, включая 

промежуточные формы контроля 

сформированности компетенций и 

работу в электронной 

информационно-образовательной 

среде 

 

54 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

(часы) 

72 
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3.3. Заочная (дистанционная) форма обучения: 

Виды учебной работы Распределение учебного времени 

(уч. часов) 

Вебинары и/или иные формы 

занятий в дистанционной форме 

8 

 

Итоговая аттестация (зачет в форме 

тестирования) 

2 

 

Самостоятельная работа, включая 

работу в электронной 

информационно-образовательной 

среде 

62 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

(часы) 

72 
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4. ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

4.1. Очная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

дисциплин и тем 

Кол-во 

уч. 

часов 

(всего) 

из них Форма 

итогового 

контроля 
лекции Практи 

ческие  

занятия 

Самостоя 

тельная 

работа 

РАЗДЕЛ I. Теоретико-

методологические основы  и 

природа религиозно-политического 

экстремизма 

36 10 8 18  

1 Религиозно-политический 

экстремизм: методологические 

проблемы познания. 

6 2   4 Тестовое 

задание в 

Moodle 

2 
Социальная природа религиозно-

политического экстремизма. 

8  2 2 4 Тестовое 

задание в 

Moodle 

3 Формы и методы социальной 

организации религиозно-

политического экстремизма. 

8 2  2 4 Тестовое 

задание в 

Moodle 

4 Религиозно-политический 

экстремизм в современном мире 

и России в условиях 

глобализации терроризма.  

8 2  2 4 Тестовое 

задание в 

Moodle 

5 Особенности проявления 

исламского религиозно-

политического экстремизма в 

России. 

6 2  2 2 Тестовое 

задание в 

Moodle 

 РАЗДЕЛ II Методологические  

основы противодействия 

религиозно-политическому 

экстремизму в Российской 

Федерации  

34 10  8 16  

6 Мониторинг религиозно-

политического  экстремизма в 

Дагестане: конкретно-

социологический аспект. 

8 2  2 4 Тестовое 

задание в 

Moodle 

7 Диагностика, профилактика и 

борьба с религиозно-

политическим экстремизмом. 

6 2 2 2 Тестовое 

задание в 

Moodle 

8 Идеологические, духовно-

нравственные и психологические 

аспекты противодействия 

религиозно-политическому 

экстремизму 

8 2  2 4 Тестовое 

задание в 

Moodle 

9 Информационные технологии и 

единая информационная среда в 

противодействии религиозно-

политическому экстремизму и 

терроризму 

6 2  2  2 Тестовое 

задание в 

Moodle 
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10 Противодействие религиозно-

политическому экстремизму в 

России: опыт и правовые основы    

6 2  4 Тестовое 

задание в 

Moodle 

Итоговая аттестация 2    Зачет 

ИТОГО: 36 8 10 16 2 

 

4.2. Очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

дисциплин и тем 

Кол-во 

уч. 

часов 

(всего) 

из них Форма 

итогового 

контроля 
лекции Практи 

ческие  

занятия 

Самостоя 

тельная 

работа 

РАЗДЕЛ I. Теоретико-

методологические основы  и 

природа религиозно-политического 

экстремизма 

36 4 2 30  

1 Религиозно-политический 

экстремизм: методологические 

проблемы познания. 

8 2  6 Тестовое 

задание в 

Moodle 

2 
Социальная природа религиозно-

политического экстремизма. 

8 2  6 Тестовое 

задание в 

Moodle 

3 Формы и методы социальной 

организации религиозно-

политического экстремизма. 

8  2 6 Тестовое 

задание в 

Moodle 

4 Религиозно-политический 

экстремизм в современном мире 

и России в условиях 

глобализации терроризма.  

6   6 Тестовое 

задание в 

Moodle 

5 Особенности проявления 

исламского религиозно-

политического экстремизма в 

России. 

6   6 Тестовое 

задание в 

Moodle 

 РАЗДЕЛ II Методологические  

основы противодействия 

религиозно-политическому 

экстремизму в Российской 

Федерации  

34 6 4 24  

6 Мониторинг религиозно-

политического  экстремизма в 

Дагестане: конкретно-

социологический аспект. 

6 2  4 Тестовое 

задание в 

Moodle 

7 Диагностика, профилактика и 

борьба с религиозно-

политическим экстремизмом. 

6 2  4 Тестовое 

задание в 

Moodle 

8 Идеологические, духовно-

нравственные и психологические 

аспекты противодействия 

религиозно-политическому 

экстремизму 

6 2  4 Тестовое 

задание в 

Moodle 
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9 Информационные технологии и 

единая информационная среда в 

противодействии религиозно-

политическому экстремизму и 

терроризму 

8  2 6 Тестовое 

задание в 

Moodle 

10 Противодействие религиозно-

политическому экстремизму в 

России: опыт и правовые основы    

8  2 6 Тестовое 

задание в 

Moodle 

Итоговая аттестация 2    Зачет 

ИТОГО: 72 10 6 54 2 

 

 

4.3. Заочная (дистанционная) форма обучения 
№ 

п/п 

Наименование разделов 

дисциплин и тем 

Кол-во 

уч. 

часов 

(всего) 

из них Форма 

итогового 

контроля 
Вебинары 

и/или иные 

формы 

занятий в 

дистанционно 

й форме 

Самостоя 

тельная 

работа 

РАЗДЕЛ I. Теоретико-

методологические основы  и 

природа религиозно-

политического экстремизма 

36 4 32 Тестовое 

задание в 

Moodle 

1 Религиозно-политический 

экстремизм: методологические 

проблемы познания. 

8 2 6 Тестовое 

задание в 

Moodle 

2 Социальная природа 

религиозно-политического 

экстремизма. 

8 2 6 Тестовое 

задание в 

Moodle 

3 Формы и методы социальной 

организации религиозно-

политического экстремизма. 

6  6 Тестовое 

задание в 

Moodle 

4 Религиозно-политический 

экстремизм в современном 

мире и России в условиях 

глобализации терроризма.  

6  6 Тестовое 

задание в 

Moodle 

5 Особенности проявления 

исламского религиозно-

политического экстремизма в 

России. 

8  8 Тестовое 

задание в 

Moodle 

РАЗДЕЛ II Методологические  

основы противодействия 

религиозно-политическому 

экстремизму в Российской 

Федерации  

34 4 30 - 

6 Мониторинг религиозно-

политического  экстремизма в 

Дагестане: конкретно-

социологический аспект. 

8 2 6 Тестовое 

задание в 

Moodle 



10 
 

7 Диагностика, профилактика и 

борьба с религиозно-

политическим экстремизмом. 

8 2 6 Тестовое 

задание в 

Moodle 

8 Идеологические, духовно-

нравственные и 

психологические аспекты 

противодействия религиозно-

политическому экстремизму 

6  6 Тестовое 

задание в 

Moodle 

9 Информационные технологии 

и единая информационная 

среда в противодействии 

религиозно-политическому 

экстремизму и терроризму 

6  6 Тестовое 

задание в 

Moodle 

10 Противодействие религиозно-

политическому экстремизму в 

России: опыт и правовые 

основы    

6  6 Тестовое 

задание в 

Moodle 

Итоговая аттестация 2   Зачет 

ИТОГО: 36 72 4 30 2 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ПРОГРАММЫ: 
РАЗДЕЛ I. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРИРОДА 

РЕЛИГИОЗНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ЭКСТРЕМИЗМА 

 

Тема 1. Религиозно-политический экстремизм: методологические проблемы 

познания. 

Предмет и задачи спецкурса «Религиозно-политический экстремизм». 
Структура спецкурса. Актуальность изучения проблем религиозно- 
политического экстремизма. Современная литература по проблемам 
религиозно-политического экстремизма. Многообразие определений 
экстремизма. Этимология экстремизма. Экстремизм и радикализм. 
Экстремизм и фундаментализм. Экстремизм и фанатизм. Экстремизм и 
терроризм. 

Экстремизм и религия. Является ли экстремизм неотъемлемой 
характеристикой религии? Религиозный экстремизм. Религия без экстремизма 
и экстремизм без религии. Экстремизм как патологическая форма религии. 
Условия превращения религиозной веры в экстремистскую религиозную веру. 
Условия развития религиозного экстремизма. 

Экстремизм и борьба за власть. Религия и политика. Экстремизм 
религиозный и политический. Сущность религиозно-политического 
экстремизма. Многообразие форм религиозно-политического экстремизма. 
Экстремизм в современных мировых религиях. Экстремизм в исламе. 
Экстремизм нетрадиционных религиозных движений и сект. 

Истоки религиозно-политического экстремизма. Социальные, 
психологические и гносеологические корни религиозно-политического 
экстремизма. Социальный смысл религиозно-политического экстремизма. 

 

Тема 2. Социальная природа религиозно-политического экстремизма. 
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Особенности экстремистского сознания (или состояния сознания). 
Экстремизм как явление индивидуальной и массовой психологии. Границы 
между экстремизмом и психическим заболеванием (маниями, психопатиями 
и т. п.). 

Особенности экстремистской религиозной идеологии. Специфика 
экстремистской религиозной убежденности, ее отличие от нормальной 
убежденности личности. Основания экстремистской религиозной 
убежденности личности. Религиозно-политический экстремизм и 
психические заболевания личности. Специфика экстремистских 
эмоциональных состояний. Религиозно-политический экстремизм и 
критическая ситуация фрустрации. Ситуация конфликта. Содержание 
эмоциональных переживаний экстремиста. Парадоксальность эмоциональных 
религиозных переживаний экстремиста. 

Специфическая мотивация экстремистского поведения. Особенности 
экстремистской агрессивности. Религиозно-политический экстремизм как вид 
деструктивной агрессии. Факторы, рождающие агрессивное поведение 
экстремиста. Доминирующие мотивы поведения экстремиста. Общие 
особенности экстремистских действий. Волевая регуляция поведения 
экстремиста. Особенности формирования экстремистского религиозного 
поведения. 

 

Тема 3. Формы и методы социальной организации религиозно-политического 

экстремизма. 

Что такое экстремистское сообщество, когда и по каким причинам оно 
формируется? Структура экстремистского сообщества. Основные 
специфические социальные роли членов экстремистского сообщества. 
Проблема превращения экстремистского сообщества в устойчивую 
организацию. Основные функции экстремистской организации. Источники 
финансирования экстремистской организации. Основные формы 
экстремистской организации, критерии их выделения.  

Организационные особенности религиозно-политического 
экстремизма. Религиозно-политический экстремизм как специфическая 
форма деятельности религиозной организации. Социальная база религиозного 
экстремистского объединения. 

Природа экстремистских религиозно-политических организаций. 
Многообразие форм экстремистских религиозно-политических организаций в 
современном мире и России. 

 

Тема 4. Религиозно-политический экстремизм в современном мире и России в 

условиях глобализации терроризма. 

Современный религиозно-политический экстремизм, его основные 
формы. Причины и условия распространения религиозно-политического 
экстремизма в современном мире. Религиозно-политический экстремизм и 
нетрадиционные религиозные движения и секты. Причины религиозно- 
мистической волны нетрадиционных религиозных движений в современном 
мире. 

Внутренние и внешние причины религиозно-политического 
экстремизма в России. Специфические объективные и субъективные причины 
развития религиозного экстремизма в форме нетрадиционных религиозных 
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движений в современной России. Классификация нетрадиционных 
религиозных движений. Социальное содержание современного религиозно- 
политического экстремизма в России. 

Экстремизм и христианство. Православное христианство в России и 
экстремизм. Христианские религиозные секты в России и экстремизм. 
Экстремизм и буддизм. 

Мусульманская религия и экстремизм. Важнейшие характерные 
особенности исламского экстремизма. Истоки и причины современного 
исламского экстремизма. Причины активизации исламских террористических 
организаций, вызванные крушением мировой системы социализма и распадом 
СССР.  

Вестернизация и ее влияние на усиление мусульманского экстремизма. 
Специфика утверждения и распространения ислама в России и на Северном 
Кавказе. Проявления исламского радикализма. Особенности идеологии 
радикального ислама в Дагестане. Религиозно-политический экстремизм в 
России и на Северном Кавказе. 

 

Тема 5.  Особенности проявления исламского религиозно-

политического экстремизма в России. 

Особенности взаимодействия религиозного и политического в исламе. 
Факторы политизации религиозного сознания. Исламский фундаментализм. 
Теологические разногласия между представителями исламского экстремизма 
и традиционного ислама, суфизма. Ваххабизм как идеология и практика 
религиозно-политического экстремизма в исламе. История ваххабизма, его 
место и роль в религиозно-политических процессах в современном мире. 
Ваххабитская концепция организации мусульманского общества. 

Строгое соблюдение концепции таухида – центральная идея 
ваххабизма. Джихад как призыв к священной войне против иноверцев в 
интерпретации ваххабизма. Учения о предопределении судьбы человека и о 
страхе перед Аллахом. Идейно-теоретическое единство предопределения, 
фатализма, фанатизма и джихада в ваххабизме. 

Ваххабизм в арабском мире. Противоречия между официальной 
политикой Саудовской королевской власти, ориентированной на сочетание 
исламских и западных ценностей и крайним воинствующим крылом 
ваххабизма. 

Ваххабизм в Дагестане и на Северном Кавказе. Развал СССР и 
религиозная ситуация в России в начале 90-х годов. Причины, условия, пути 
и способы проникновения ваххабизма на Северный Кавказ. События в 
Чеченской Республике и их влияние на Дагестан. Взлет и падение ваххабизма 
в республике. Возникновение ваххабитских очагов в республике и их 
ликвидация. Интервенция 1999 года. Геополитическое значение победы над 
бандформированиями. Религиозно-политический экстремизм в современном 
Дагестане и его адепты. 

 
РАЗДЕЛ II МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

РЕЛИГИОЗНО-ПОЛИТИЧЕСКОМУ ЭКСТРЕМИЗМУ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ  
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Тема 6. Мониторинг религиозно-политического экстремизма в Дагестане: 

конкретно-социологический аспект. 

Необходимость и целесообразность конкретно-социологического 
анализа религиозно-политического экстремизма в регионе. 
Методологический инструментарий конкретно-социологического 
исследования религиозного сознания и поведения адептов религиозно-
политического экстремизма. Соотношение традиционализма, 
фундаментализма и модернизма в массовом сознании современных 
верующих. 

Социальный, мировоззренческий и психологический портрет 
современного религиозного экстремиста. Конкретно-социологического 
исследование отношения различных слоев населения республики к 
ваххабитской идеологии и политической практике. Проблема изучения 
идеологии ваххабизма по первоисточникам (письмам, статьям, призывам, 
учебным пособиям и пр.). 

Изучение этносоциальных аспектов исламского экстремизма в 
Дагестане. Поиск путей мировоззренческого диалога между тарикатистами, 
модернистами и ваххабитами в условиях современного Дагестана. 

 

Тема 7. Диагностика, профилактика и борьба с религиозно-политическим 

экстремизмом. 

Теоретические основы противодействия религиозно-политическому 
экстремизму. Проблема диагностики и профилактики религиозно-
политического экстремизма и борьбы с ним. Кто, какими средствами и каким 
образом должен вести борьбу с религиозно-политическим экстремизмом? 
Пути решения проблемы профилактики и борьбы с религиозно- 
политическим экстремизмом. Основные этапы профилактики и борьбы с 
религиозно-политическим экстремизмом. 

Основные задачи по профилактике религиозно-политического 
экстремизма. Главное и необходимое условие преодоления религиозно- 
политического экстремизма и эффективные средства борьбы с ним. 
Основные направления профилактики религиозно-политического 
экстремизма, направления идеологической борьбы против экстремистской 
религиозной идеологии. 

Субъект идеологической борьбы против религиозно-политического 
экстремизма. Способы борьбы с уже существующими экстремистскими 
организациями. Практика противодействия религиозно-политическому 
экстремизму. Проблемы взаимодействия органов государственной власти по 
противодействию религиозно-политическому экстремизму. Роль 
религиозных организаций и религиозного просвещения в профилактике 
религиозно-политического экстремизма. Информационное противодействие. 
Роль средств массовой информации в противодействии религиозно-
политическому экстремизму. 

 

 

Тема 8. Идеологические, духовно-нравственные и психологические аспекты 

противодействия религиозно-политическому экстремизму. 

Сущность комплексного подхода к проблеме противодействия 
религиозно-политическому экстремизму и его необходимость в условиях со 
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временной России. Идеологический кризис в России, его природа и причины. 
Духовно-нравственный вакуум как причина распространения религиозно-
политического экстремизма.  

Рациональное и иррациональное в экстремизме и терроризме. 
Сущность идеологий религиозно-политического экстремизма. Подавление 
инакомыслия и слепое подчинение в идеологиях экстремизма. 
Идеологическая и нравственная мотивация поведения экстремиста. 
Спекуляция на духовно-нравственных религиозных ценностях, характерная 
экстремизму. Безнравственность религиозно-политического экстремизма.  

Формирование общенациональной идеи как основа противодействия 
религиозно-политическому экстремизму в России. Необходимость развития 
диалога между традиционными религиями и нетрадиционными 
религиозными движениями. Проблема пропаганды духовно-нравственных 
ценностей и формирования толерантного сознания. 

 

Тема 9. Информационные технологии и единая информационная среда в 

противодействии религиозно-политическому экстремизму и терроризму. 

Идеологически-информационная защита населения России.  
Мероприятия по противоборству с экстремизмом и терроризмом в 

Интернете. Манипуляция посредством актуализации или создания ментально-
мифологических конструкторов. Манипулятивные технологии, 
использующие особенности психики человека. Цели использования 
террористами сети Интернет. Методы использования интернета в 
террористических целях: пропаганда (вербовка, подстрекательство, 
радикализация); финансирование; подготовка террористов; планирование 
(секретная связь в процессе подготовки, общедоступная информация); 
исполнение; кибератаки; навязывание своих ценностей и взглядов. Внедрение 
собственных идеалов путём уничтожения исконных; дестабилизация 
институтов власти. Влияние на политические решения государства. 

Сайты, непосредственно распространяющие идеи экстремизма, 
сепаратизма и терроризма.  

 

Тема 10. Противодействие религиозно-политическому экстремизму в России: опыт и 

правовые основы. 

Правовая природа экстремисткой деятельности. Экстремизм как 
уголовно наказуемое деяние. Преступный экстремизм и его виды. Как 
противодействовать экстремизму? 

Международный опыт противодействия религиозно-политическому 
экстремизму. Борьба с религиозно-политическим экстремизмом как задача 
правовой системы. Основные направления борьбы с экстремизмом. 
Международные правовые документы о борьбе с экстремизмом. Зарубежный 
опыт законодательного регулирования противодействия религиозно- 
политическому экстремизму. Проблемы и опыт противодействия религиозно-
политическому экстремизму в СНГ. 

Правовая основа, позволяющая заниматься профилактикой 
религиозного фанатизма и борьбой с ним, существующая в Российской 
Федерации. Состояние и проблемы совершенствования законодательства РФ 
и РД o противодействии религиозно-политическому экстремизму. 
Организационно-правовые меры противодействия религиозно-
политическому экстремизму в России. Взаимодействие органов 
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государственной власти по противодействию экстремизму и терроризму. 
Роль прокуратуры в противодействии религиозно-политическому 
экстремизму.  

Меры правового противодействия религиозно-политическому 
экстремизму в Дагестане. Региональное законодательство о противодействии 
религиозно-политическому экстремизму. 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

6.1. Основная литература:  
1. Экстремизм и его причины / ред. Ю.М. Атонян. - Москва : Логос, 

2010. - 287 с. - ISBN 978-5-98704-502-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84980  (Дата обращения: 

12.01.2023 г.) 

2. Политический экстремизм в современном мире : учебное пособие 

/ авт.-сост. Е.В. Галкина, Е.С. Гундарь ; Министерство образования и науки 

РФ, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - 

Ставрополь : СКФУ, 2017. - 113 с. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467194  (Дата 

обращения: 12.01.2023 г.) 

3. Политический экстремизм в современном мире : практикум / авт.-

сост. В.Н. Садченко ; Министерство образования и науки РФ, Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь : 

СКФУ, 2017. - 118 с. : ил. - Библиогр.: с.96-101. ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467193 (Дата обращения: 

12.01.2023 г.) 

4. Кудрин, В.С. Молодежный экстремизм: причины возникновения, 

технологии предупреждения : учебное пособие / В.С. Кудрин, А.И. Юдина ; 

Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский 

государственный институт культуры, Институт социально-культурных 

технологий, Кафедра управления социальной сферы. - Кемерово : 

Кемеровский государственный институт культуры, 2016. - 160 с. : табл. - 

Библиогр.: с. 105-128. - ISBN 978-5-8154-0326-0 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472651 (Дата обращения: 

12.01.2023 г.) 

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Тамаев, Р.С. Экстремизм и национальная безопасность: правовые 

проблемы : монография / Р.С. Тамаев. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и 

право, 2015. - 263 с. - (Научные издания для юристов). - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-238-01764-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84980
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467194
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467193
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472651
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446573  (Дата обращения: 

12.01.2023 г.) 

2. Чирун, С.Н. Проблемы экстремизма в молодёжной политике 

постсовременности / С.Н. Чирун. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 234 с. - 

ISBN 978-5-4458-4651-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222122 (Дата обращения: 

12.01.2023 г.) 

3. Яхьяев, М.Я. Феномен религиозного фанатизма: [монография] / 

Яхьяев, М.Я.; Федерал. агентство по образованию, Дагест. гос. ун-т. - 

Махачкала: [ИПЦ ДГУ], 2006 

4. Яхьяев, М.Я.Феномен религиозного фанатизма: [монография] / 

Яхьяев, М.Я.; Федерал. агентство по образованию, Дагест. гос. ун-т. - 

Махачкала : [ИПЦ ДГУ], 2006. 

5. Муслимов, С.Ш. Ценности ислама в гражданском обществе / 

Муслимов, С.Ш. - Махачкала: Дагест. кн. изд-во, 2010. 

 

6.3. Доктринальные документы и нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации. URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/  

2. Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О федеральной 

службе безопасности». URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6300/  

3. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях». URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6693/  

4. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности». URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/  

5. Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13 

июня 1996 г. № 63-ФЗ. URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/  

6. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем и финансированию терроризма». URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/  

7. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях: Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ. URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/  

8. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности». URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37867/  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446573
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222122
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6300/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6693/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37867/
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9. Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58840/  

10. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 153-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с принятием Федерального закона «О ратификации Конвенции Совета Европы 

о предупреждении терроризма» и Федерального закона «О противодействии 

терроризму». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61802/  

11. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О 

безопасности». URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108546/  

12. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции». URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110165/  

13. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149 -ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" // Портал 

информационно-правового обеспечения "Гарант". URL:  

base.garant.ru/12148555/ 

14. Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ "О свободе 

совести и о религиозных объединениях" // Портал информационно-правового 

обеспечения "Гарант". URL: http://base.garant.ru/171640/ 

15. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82 -ФЗ "Об общественных 

объединениях" // Портал информационно-правового обеспечения "Гарант". 

URL: http://base.garant.ru/10164186/ 

16. Федеральный закон от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ "О политических 

партиях" // Портал информационно-правового обеспечения "Гарант". URL: 

http://base.garant.ru/183523/ 

17. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ "О 

безопасности" // Портал информационно-правового обеспечения "Гарант". 

URL:  http://base.garant.ru/12181538/ 

18. Федеральный закон от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ "Об общественном 

контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного 

содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного 

содержания" // Портал информационно-правового обеспечения "Гарант". 

URL: http://base.garant.ru/12160914/ 

19. Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ "О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" // Портал 

информационно-правового обеспечения "Гарант". URL:  

base.garant.ru/12181695/ 

20. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных 

данных" // Портал информационно-правового обеспечения "Гарант". URL:  

base.garant.ru/12148567/ 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58840/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61802/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108546/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110165/
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21. Федеральный закон от 28 июля 2012 г. № 139-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию" // Портал информационно-

правового обеспечения "Гарант". URL:  base.garant.ru/70207766/ 

22. Федеральный закон от 2 июля 2013 г. №187-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно-

телекоммуникационных сетях" // Портал информационно-правового 

обеспечения "Гарант". URL:  base.garant.ru/70405630/ 

23. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 398-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации" // Портал информационно-правового 

обеспечения "Гарант". URL:  base.garant.ru/70552568/ 

24. Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 97-ФЗ О внесении изменений 

в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам упорядочения обмена информацией с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей" // Портал информационно-

правового обеспечения "Гарант". URL:  base.garant.ru/70648932/ 

25. Федеральный закон от 1 мая 2019 г. № 90-ФЗ "О внесении изменений 

в Федеральный закон "О связи" и Федеральный закон "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации"// Портал 

информационно-правового обеспечения "Гарант". URL:  

base.garant.ru/72235254/ 

26. Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. № 116 

«О мерах по противодействию терроризму». URL: 

https://base.garant.ru/12145028/  

27. Указ Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 г. № 851 

«Об утверждении Порядка установления уровней террористической 

опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по 

обеспечению безопасности личности, общества и государства». 

28. Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 

«Об утверждении Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации». 

29. Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации 

(утверждена Президентом Российской Федерации от 5 октября 2009 года). 

30. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 июня 

2007 г. № 352 «О мерах по реализации Федерального закона «О 

противодействии терроризму». 

31. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 мая 2008 

г. № 333 «О компетенции федеральных органов исполнительной власти, 

https://base.garant.ru/12145028/
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руководство деятельностью которых осуществляет Правительство 

Российской Федерации, в области противодействия терроризму».  

32. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 

г. № 460 «Об утверждении Правил актуализации паспорта безопасности 

объекта топливно-энергетического комплекса». 

33. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 

2013 г. № 1244 «Об утверждении Правил разработки требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) и паспорта 

безопасности объектов (территорий)». 

34. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 

2014 г. № 353 «О правилах обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных мероприятий». 

35. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 марта 

2015 г. № 202 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов 

спорта». 

36. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 марта 

2015 г. № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), 

подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности 

таких мест и объектов (территорий)». 

37. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 мая 

2015 г. № 485 «Об утверждении требований к объектам спорта, 

предназначенным для проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 

года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года». 

38. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 августа 

2015 г. № 804 «Об утверждении Правил определения перечня организаций и 

физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности 

к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до 

сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами 

или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей». 

39. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 

2016 г. № 1467 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов водоснабжения и водоотведения, формы паспорта 

безопасности объекта водоснабжения и водоотведения и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 

40. Постановление Правительства Российской Федерации от 11 февраля 

2017 г. № 176 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта 

безопасности этих объектов (территорий)». 
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41. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 

2017 г. № 495 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной 

безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности 

объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных 

категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств 

железнодорожного транспорта». 

42. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июня 

2017 г. № 749 «Об утверждении Правил определения зоны безопасности с 

особым правовым режимом объекта использования атомной энергии и Правил 

обеспечения особого правового режима зоны безопасности с особым 

правовым режимом объекта использования атомной энергии». 

43. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 

2019 г. № 51 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 4 мая 2008 г. № 333».  

44. Комплексный план противодействия идеологии терроризма в 

Российской Федерации на 2019 - 2023 годы, утвержденный Президентом 

Российской Федерации от 28.12.2018 года, № Пр-2665. 

 

6.4. Международные правовые акты: 

1. Европейская конвенция о пресечении терроризма ETS № 090. 

Страсбург, 1977. 27 января. 

2. Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка: 

Резолюция Генеральной Ассамблеи OOН от 17 декабря 1979 года № 34/169. 

3. Международная конвенция о борьбе с захватом заложников. Нью-

Йорк, 1979. 17 декабря. 

4. Декларация о мерах по ликвидации международного терроризма 

(одобрена резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 49/60 от 9 декабря 

1994 года). 

5. Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом. Нью-

Йорк, 1997. 15 декабря. 

 

6.5. Ведомственные нормативные правовые акты: 

1. Приказ Минтранса России от 12 апреля 2010 г. № 87 «О порядке 

проведения оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств». 

2. Приказ Минрегиона России от 5 июля 2011 г. № 320 «Об утверждении 

свода правил «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и 

сооружений. Общие требования проектирования». 

3. Приказ Минэнерго России от 13 декабря 2011 г. № 587 «Об 

утверждении перечня работ, непосредственно связанных с обеспечением 

безопасности объектов топливно-энергетического комплекса». 
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4. Приказ МВД России от 7 мая 2014 г. № 410 «Вопросы организации 

охраны объектов, подлежащих обязательной охране полицией». 

 

6.6. Правовые акты аппарата Национального антитеррористического 

комитета: 

1. Регламент Национального антитеррористического комитета, 

утвержденный председателем Национального антитеррористического 

комитета 10 мая 2006 г. 

2. Положение об аппарате Национального антитеррористического 

комитета, утвержденное председателем Национального 

антитеррористического комитета 17 июня 2016 г. № 10. 

3. Положение об антитеррористической комиссии в субъекте 

Российской Федерации, утвержденное председателем Национального 

антитеррористического комитета 17 июня 2016 г. № 16. 

4. Регламент антитеррористической комиссии в субъекте Российской 

Федерации, утвержденный председателем Национального 

антитеррористического комитета 17 июня 2016 г. № 7. 

5. Типовое положение об аппарате антитеррористической комиссии в 

субъекте Российской Федерации, утвержденное председателем 

Национального антитеррористического комитета 16 октября 2017 г. № 3. 

 

6.7. Электронные источники: 

1. Федеральная служба безопасности. Официальный сайт: 

http://www.fsb.ru. 

2. Национальный антитеррористический комитет. Официальный сайт: 

http://www.nac.gov.ru. 

3. Наука и образование против террора. Официальный сайт: 

Scienceport.ru 

4. Национальный центр информационного противодействия терроризму 

и экстремизму в образовательной среде и сети «Интернет». Официальный сайт 

// ncpti.su. 

5. http://elibrary.ru 

 

6.7. Фонд оценочных средств: 

6.7.1. Примерные тестовые задания: 

1. Не относится к экстремизму:  
а) экстремистская идеология; б) экстремистская деятельность в) 

экстремистские чувства; г) экстремистские взгляды.  
2. Определение, наиболее соответствующее понятию экстремизм:  
а) система идеологических представлений; б) активная 

террористическая деятельность; в) крайние формы выражения 

http://elibrary.ru/
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идеологических взглядов; г) универсальное средство давления на 

общественное мнение. 

3. Насилие, запугивание, страх являются признаками 

а) экстремизма; б) фашизма; в) терроризма; г) фундаментализма. 

4. Экстремизм – одна из специфических форм: 

а) радикализма; б) популизма; в) анархизма; г) терроризма.  
5. В религиозной идеологии экстремизму способствует принцип: 

 а) религиозного догматизма; б) идейного плюрализма; в) 
иллюзорности бытия; г) абсолютной истинности. 

6. Социально-экономические факторы, порождающие экстремизм:  
а) прогрессивное преобразование общества; б) социальная 

бесперспективность данной группы; в) обострение политической борьбы; 

г) кризис традиционной системы управления. 
7. Политические факторы, порождающие экстремизм: 

а) специфические субъективные действия; б) общие объективные 
факторы; в) критическая социальная ситуация; г) кризис традиционной 

системы управления.  
8. Личностно-психологические корни экстремизма: 

а) активная жизненная позиция; б) особое эмоциональное состояние; в) 

гибкость в реализации взглядов; г) творческая деятельность. 

9. В состав экстремистской деятельности не входит: 

а) создание незаконных вооруженных формирований; б) возбуждение 

расовой, национальной или религиозной розни; в) пропаганда 

исключительности, превосходства либо неполноценности граждан; г) 

активная защита интересов своей нации.  

10. Не относится к причинам экстремизма:  
а) обнищание массовых групп населения; б) экологический и 

социальный кризис; в) нарастание чувства ущемления национального 

достоинства; г) смена политической власти. 

 

6.7.2. Список контрольных вопросов по теме. 
1. Каковы основные принципы и этапы исследования экстремизма как социально-

политического явления?  
2. В чем заключается недостаток абстрактного и экземплярного подходов к 

определению экстремизма?  
3. В чем заключается проблема логической дифференциации терминов радикализм, 

экстремизм, терроризм?  
4. В чем проявляется сходство и различие понятий «радикализм», «фундаментализм», 

«фанатизм» и «экстремизм»? 

5. Каковы идейные основы экстремистского действия?  
6. В чем заключается социальный смысл экстремизма? 

7. Каковы основные цели экстремистской деятельности?  
8. Какие факторы порождают экстремизм? 
9. Является ли экстремизм существенным признаком всякой религии?  
10. Какие формы религии содержат в себе наибольший потенциал религиозного 

экстремизма? 

11. Каково социальное содержание религиозно-политического экстремизма? 
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12. В чем заключается специфика экстремистской религиозной идеологии?  
13. В чем заключается специфика религиозно-политического экстремизма как особого 

способа поведения?  
14. Каковы основные формы экстремистских эмоциональных переживаний или виды 

эмоциональных состояний 
15. Каковы важнейшие особенности экстремистского религиозного сообщества? 

16. Каковы основные функции экстремистского религиозного сообщества?  
17. Чем отличается экстремистская религиозная организация от обычной, традиционной 

религиозной организации?  
18. Какова социальная база экстремистской религиозной организации?  
19. В чем заключаются регламентированные должностные функции членов 

экстремисткой организации?  
20. Кто обеспечивает материальное обеспечение функционирования и развития 

экстремистской религиозной организации? 
21. Каковы особенности и причины проявления религиозно-политического экстремизма 

в современную эпоху?  
22. Какова роль нетрадиционных религиозных движений в современном мире?  
23. Каковы глобальные объективные причины, порождающие современный 

религиозно-политический экстремизм?  
24. В чем проявляется специфика проявления и распространения религиозно-

политического экстремизма в России?  
25. Каково социальное содержание современного религиозно-политического 

экстремизма в России?  
26. В чем заключается противоречивость проявления религиозно-политического 

экстремизма в мусульманском мире? 
27. Каковы причины проявления идеологии и практики религиозно-политического 

экстремизма на Северном Кавказе?  
28. Каковы внутренние и внешние причины проявления идеологии и практики 

религиозно-политического экстремизма в Дагестане?  
29. Какие социальные группы являются наиболее активными носителями 

экстремистской идеологии и практики?  
30. Каковы истоки, причины и история проявления религиозно-политического 

экстремизма в Дагестане и на Северном Кавказе.  
31. Какие усилия предпринимают религиозные лидеры, богословы в противодействии 

экстремизму и терроризму?  
32. Обоснуйте тезис о несовместимости ислама и экстремизма. Что говорят по поводу 

экстремизма и терроризма мусульманские богословы? 
33. В чем заключается суть проблемы профилактики религиозно-политического 

экстремизма?  
34. В чем специфика проблемы формирования современного толерантного общества?  
35. Какие основные этапы включает в себя диагностика и профилактика религиозно-

политического экстремизма?  
36. Что является необходимым условием преодоления религиозно-политического 

экстремизма и эффективным средством борьбы с ним?  
37. Каковы основные задачи профилактики религиозно-политического экстремизма?  
38. Что собой представляют репрессивные формы борьбы с религиозно-политической 

экстремистской идеологией и экстремистскими организациями?  
39. Каковы основные направления идеологической борьбы против религиозно-

политической идеологии?  
40. Что имеется в виду под необходимостью корректировки государственной политики 

противодействия религиозно-политическому экстремизму в информационной 
сфере? 
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа обеспечена оборудованными учебными кабинетами для 

проведения практических и лекционных занятий (проекционное 

оборудование, доска маркерная, полотно для проецирования сигнала с 

проектора). Помещениями для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования; вычислительным телекоммуникационным 

оборудованием (стационарные и переносные компьютеры) и программными 

средствами (пакет программ Microsoft Office). Всем слушателям и 

преподавателям предоставляется доступ к сети «Интернет». Программа 

обеспечена аудиториями для проведения итоговой аттестации (проекционное 

оборудование, доска маркерная, полотно для проецирования сигнала с 

проектора). 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «Религиозно-политический 

экстремизм: теория, диагностика и система противодействия» 

Несмотря на то, что данная Программа предполагает разбивку занятий 

на теоретические и практические, рекомендуется сохранить за 

преподавателями право самостоятельно определять наиболее эффективную 

форму реализации программы для каждой из групп обучающихся в 

зависимости от формы обучения. При этом преподаватели должны опираться 

на свой опыт, индивидуальную методику и потребности слушателей. 

Вместе с тем по каждой теме Программы рекомендуется подготовить 

следующий комплекс учебно-методических материалов (обязательный 

минимум), который может быть использован во время проведения аудиторных 

занятий, при самостоятельной работе обучающихся, независимо от формы 

обучения и места проведения курсов повышения квалификации: 

1. Текстовый материал по теме (лекция). 

2. Список контрольных вопросов по теме. 

3. Тестовое задание по теме. 

4. Презентации по теме. 

5. Наиболее ценные выводы по лекции.  

6. Проблемные вопросы для дискуссий (обсуждения) (например, на  

семинарском занятии).  

7. Контрольные задания и тесты для электронной информационно-

образовательной среды.  

8. Список рекомендуемой дополнительной литературы по теме.  
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Эффективной реализации Программы повышения квалификации 

способствует соблюдение ряда условий: 

- ориентация содержания программы на потребности и запросы 

слушателей; 

- высокая квалификация преподавательского состава и используемые им 

образовательные технологии; 

- наличие необходимого и достаточного комплекта учебно-

методического обеспечения курса; 

- превалирование деятельностного аспекта обучения над 

информационной составляющей. 

В ходе освоения содержания программы повышения квалификации 

рекомендуется использовать образовательные технологии, 

предусматривающие различные методы и формы изучения материала 

(активные и интерактивные формы занятий, лекции, видеоматериалы, 

семинарские занятия и т.д.). 

1. Во время учебных занятий рекомендуется обратить внимание на так 

называемую лекцию в форме диалога и проблемные лекции. Проведение 

лекции в форме диалога активизирует мыслительную и познавательную 

деятельность слушателей, когда вопросы темы совместно разбираются и 

обсуждаются. Проблемные лекции привлекают слушателей к доказательству 

отдельных положений и формированию выводов.  

2. На семинарских занятиях рекомендуется обсуждать проблемы с 

целью изучения наиболее важных вопросов темы. Также рекомендуется 

использовать форму проведения семинаров в виде интервью, которые 

помогают развивать способность формулировать вопросы, делать заключение 

и предлагать рекомендации. На усмотрение преподавателя могут быть 

использованы и другие формы семинаров (например, семинары в форме пресс-

конференции и т.д.). 

3. В качестве активных форм занятий можно использовать игровое 

моделирование (деловые и ролевые игры подразумевают моделирование 

реального процесса, во время которых принимаются оптимальные 

профессиональные решения на основе анализа искусственно созданных 

педагогических ситуаций). 

Кроме того, в процессе повышения квалификации используются такие 

формы и методы обучения как коллективное решение проблемных ситуаций, 

групповая дискуссия, проектная деятельность, метод мозгового штурма, 

тренинги, разбор кейсов, работа с программными продуктами и обучающими 

комплексами, нацеленными на формирование компетенций. 

Самостоятельная работа слушателей подразумевает работу под 

руководством преподавателя (консультации) и индивидуальную работу 
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слушателей (обучающихся), выполняемую, в том числе и с использованием 

электронных информационно-образовательных ресурсов.  

При реализации образовательных технологий используются следующие 

виды самостоятельной работы:  

 работа с конспектом лекции (обработка текста); 

 работа с учебниками и учебными пособиями по лекционному  

 материалу и рекомендованной литературе; 

 самостоятельная проработка ряда тем и вопросов, предусмотренных  

 программой, но не раскрытых полностью на лекциях; 

 выполнение тестовых заданий; 

 подготовка к практической работе; 

 подготовка творческого задания; 

 подготовка к аттестации 

 

 


