
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.21 ОСНОВЫ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

1. Область применения программы 

 

Рабочая программа дисциплины «Основы антитеррористической 

деятельности»  является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки 38.03.04  Государственное и муниципальное управление (уровень 

бакалавриата). 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Основы антитеррористической деятельности» (Б1.Б.21) 

изучается на третьем курсе (5 семестре) и отнесена к дисциплинам базовой 

части учебного плана и обязательна для освоения всеми обучающимися вне 

зависимости от направленности программы бакалавриата поскольку 

определена вузом в соответствии с требованиями ФГОС ВО, как 

формирующая направление подготовки (Рабочий учебный план по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление одобрен Ученым советом Протокол № 08/16 от 23.09.2016 г.). 

Оценивая значение учебной дисциплины «Основы 

антитеррористической деятельности» в современных условиях и 

повседневной жизни, можно утверждать, что она имеет в большей мере 

практическую направленность по созданию целостной системы 

безопасности. Значение этой дисциплины именно в практических знаниях и 

навыках обеспечения личной безопасности. Следует отметить, что 

дисциплина имеет и социальную направленность поскольку у обучающегося 

в ходе ее освоения формируются также духовно-нравственные, морально-

этические, военно-патриотические качества. 

Дисциплина изучается в первом семестре. Процесс изучения 

дисциплины «Основы антитеррористической деятельности» направлен на 

формирование у обучающихся общекультурной компетенции продвинутого 

уровня ОК-7 и на основе знаний, полученных при параллельном изучении 

таких дисциплин как: «Управление общественными отношениями», «Основы 

государственного и муниципального управления», «Государственная и 

муниципальная служба», «Административное право», «Безопасность 

жизнедеятельности».  Эта связь обусловлена тем, что в рамках 

курса:подробно рассматриваются правонарушения, связанные с 

терроризмом: анализируются конкретные составы и меры уголовной и 

административной ответственности; дается криминологическая 

характеристика преступлений, связанных с терроризмом;изучаются 



международно-правовые акты, направленные на противодействие 

терроризму;рассматривается компетенция правоохранительных органов в 

области противодействия терроризму. 

Таким образом, для более успешного усвоения курса студент должен в 

достаточной мере ориентироваться в указанных выше дисциплинах. 

Завершение формирования компетенции ОК-7 происходит по 

окончанию прохождения и успешной защиты учебной практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков (Б2.У.1). 

Изучение дисциплины «Основы антитеррористической деятельности» 

способствует освоению последующих обязательных дисциплин вариативной 

части учебного плана «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности», «Деловые коммуникации», «Правовые основы 

противодействия коррупции», «Управленческая психология».  
 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Планируемыми результатами обучения по дисциплине «Основы 

антитеррористической деятельности» являются: 

овладение обучающимся общепрофессиональной компетенцией (ОК-

7), характеризующие продвинутый уровень формирования компетенции ОК-

7 - способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

-  базовые ценности мировой культуры и готовность опираться на них в 

своей профессиональной деятельности, личностном и общекультурном 

развитии 

- основные понятия и определения терроризм, террористическая 

деятельность, противодействие терроризму, контртеррористическая 

операция, антитеррористическая защищенность объекта;  

- исторические сведения о появлении терроризма в России;  

- признаки терроризма, природу, причины и условия, способствующие 

совершению террористических актов; 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

-  использовать методы и средства познания, различные формы и методы 

обучения и самоконтроля, новые образовательные технологии, для своего 

интеллектуального развития и повышения культурного уровня;  

- ориентироваться в антитеррористическом законодательстве и вносить 

предложения по его совершенствованию. 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом;  



В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

владеть: 

- навыками самостоятельной, творческой работы; умением организовать свой 

труд; способностью порождать новые идеи, находить подходы к их 

реализации в процессе деятельности органов управления; 

- навыками идентификации основных видов основ антитеррористической 

деятельности; 

- способами рационального выбора методов защиты населения и персонала 

объекта экономики от террористической деятельности 

 

4. Объем и структура рабочей дисциплины 

 
Таблица  – Объем учебной дисциплины 

Объем дисциплины Всего акад./ астр часов 

Всего зачетных единиц 3 

Всего академических/астрономических часов учебных занятий 108/81 

В том числе:  

контактная работа обучающихся с преподавателем  50/37,5 

1. По видам учебных занятий:  

Теоретические занятия - занятия лекционного типа 20/15 

Занятия семинарского типа 30/22,5 

Лабораторные работы - 

2. Промежуточной аттестации обучающегося – зачет с оценкой 4/3 

Самостоятельная работа обучающихся: 54/40,5 

Выполнение презентаций 20/15 

Выполнение творческих заданий 2015 

Подготовка докладов, рефератов 14/10,5 

Подготовка к зачету 4/3 

 

Структура учебной дисциплины 

Раздел 1. Гражданское население в противодействии 

распространению идеологии терроризма 

Тема 1.1. Предмет и задачи курса 

Основные понятия курса: терроризм, международный терроризм, 

сепаратизм, экстремизм, террористическая угроза, террористический акт, 

информационная среда, национальная безопасность, безопасность личности, 

культура межнационального общения. Обзор информационных ресурсов по 

проблематике курса. Актуальность изучения проблем религиозно-

политического экстремизма. Источники и литература о проблемах 

сущности и содержания экстремизма как идеологии и конкретной 

политической практики. 

Раздел 2. Теоретические основы терроризма и экстремизма 

Тема 2.1. Терроризм глобальная проблема современности. 

Причины возникновения терроризма. Виды терроризма. Цели 

террористической деятельности. Последствия террористической 

деятельности. Особенности современного терроризма. Глобализация 



террористических угроз. Современные террористические организации, их 

идеология, источники финансирования.  

История и причины появления терроризма в России. Закон Российской 

Федерации о терроризме. Ответственность, предусмотренная 

законодательством за терроризм. Особенности праворадикальной 

идеологии. Ислам как мировая религия. Неразделимость религиозной и 

политической власти в исламе. Течения в исламе. Критерии различения 

традиционного и радикального ислама. Международные исламские 

террористические организации. 

Тема 2.2. Сущность экстремизма и терроризма 

Определения экстремизма. Причины и истоки экстремизма. 

Проявления экстремизма в истории России. Виды экстремизма. Специфика 

молодежного экстремизма.Понятия «экстремизма», «политического 

экстремизма», «религиозного экстремизма» и «религиозно-политического 

экстремизма». Идеология экстремизма. Особенности проявлений 

экстремизма в зависимости от социально-политических, экономических и 

других условий, от результатов проводимых реформ. Особенности 

проявления экстремизма в различных сферах, в том числе и религиозной. 

Специфика религиозно-политического экстремизма. Связь религиозного 

экстремизма с терроризмом – крайним проявлением экстремистской 

деятельности. Виды терроризма. Виды террористических актов. 

Проблемы проявления религиозно-политического экстремизма во 

внутри- и межконфессиональных отношениях.  

Тема 2.3. Экстремизм и терроризм как угрозы национальной 

безопасности России 

Экстремизм как угроза национальной безопасности и целостности 

Российской Федерации. Рост проявлений экстремизма в современной 

России. Виды экстремизма. Экстремизм и терроризм, их характерные 

черты. Терроризм как крайняя форма проявления экстремизма. 

Политические, экономические, социальные, культурно-цивилизационные и 

идеологические причины возрастания террористических угроз в современной 

России. 

Хроника террористических актов на территории постсоветской 

России. Северный Кавказ как сфера интересов международного 

терроризма. Террористическое подполье на Северном Кавказе и его 

идеология. 

Раздел 3. Экстремизм и терроризм в современном мире  
Тема 3.1.Экстремизм и терроризм в России 

Политичность, поликонфессиональность и поликультурность России. 

Конституция и законы Российской Федерации об экстремизме. 

Правоприменительная практика «Закона об экстремизме». Список 

информационных материалов, запрещенных к распространению на 

территории РФ. Список организаций, деятельность которых запрещена или 

приостановлена на территории РФ. Финансирование экстремистских, 

террористических организаций. Негативные последствия деятельности 



религиозно-политических экстремистов для общественной стабильности и 

государственной безопасности Российской Федерации. 

Террористические акты в России. Этапы распространения 

экстремизма. Деятельность Северокавказского филиала «Исламской партии 

возрождения». Открытые формы противостояния между 

представителями экстремизма и государственных структур, 

муниципальных объединений. Первая чеченская война 1994-1996 гг. 

Применение тактики «слепого» террора. Сохранение тенденции к 

дальнейшему распространению религиозно-политического экстремизма в 

ЮФО. Самостоятельная работа. Институты гражданского общества 

России в борьбе с идеологией экстремизма и терроризма. 

Тема 3.2. Религиозно-политический экстремизм 

Идеологи радикального ислама. Геополитическое значение победы над 

бандформированиями. Идеологическое наполнение терроризма. Религиозно-

политический ислам состояние и проблемы. 

Тема3.3. Безопасность личности в условиях террористической угрозы. 

Терроризм как угроза мирному населению. Обеспечение безопасности 

граждан России с учетом террористических угроз глобального характера. 

Функционирование государства и общества в режиме повышенной 

террористической опасности. Особенности мировоззренческой позиции 

экстремистов и их система отношения к миру.  Способы описания и анализа 

мировоззренческой позиции экстремистов (идеология, доктрина, отношение 

к организации, личность экстремиста, сакрализация власти, отчуждение 

общества от власти, контроль за властью и привилегиями и пр.). 

Психологические цели террористов. Проблемы стокгольмского синдрома. 

Рекомендации населению по поведению на случай террористических актов. 

Культура безопасности жизнедеятельности. Меры личной безопасности в 

условиях террористических угроз. Правила поведения при обнаружении 

подозрительных предметов. Реагирование на террористические атаки с 

применением химического, биологического, радиологического и ядерного 

оружия. Способы противостояния стрессовым факторам. 

Раздел 4. Противодействие экстремизму и терроризму 

Тема 4.1 Противодействие экстремизму и терроризму 

Проблемы нейтрализации экстремизма, предупреждения и пресечения 

проявлений различных форм экстремистской активности, ограничения его 

действий, ликвидация порождающих его развитие факторов и усиление 

конституционных мер противодействия. Проблемы разработки стратегии 

противодействия экстремизму в религиозной сфере. Дифференциация 

религиозно-политического экстремизма на умеренный, радикальный и 

ультрарадикальный. Роль федеральных, региональных органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, 

правоохранительных органов, общественных, партийных, религиозных 

объединений, научных учреждений, средств массовой информации России в 

противодействии религиозно-политическому экстремизму и терроризму. 

Цели и задачи работы «Межведомственной антитеррористической 



комиссии» (1997-1998), «Федеральной антитеррористической комиссии 

Российской Федерации» (1998-2006), «Национального 

Антитеррористического комитета» (действует с 2006 г.). Создание 

Антитеррористических комиссий в субъектах Российской Федерации. 

Результаты борьбы правоохранительных органов с религиозно-

политическими экстремистами. Роль этноконфессиональной 

толерантности как основы межэтнического и межрелигиозного общения и 

согласия, мирного сосуществования и сотрудничества различных народов и 

конфессий в рамках единого территориального и религиозного 

пространства России. Интеллигенция о противодействии религиозно-

политическому экстремизму в России. Мусульманское духовенство против 

идеологии религиозно-политического экстремизма. Рекомендации по 

повышению эффективности противодействия идеологии и практике 

религиозно-политического экстремизма. Самостоятельная работа. 

Типология радикальных исламистских группировок. 

Тема 4.2. Международный опыт противодействия терроризму 

Международный терроризм как вызов безопасности мирового 

сообщества. Межгосударственное сотрудничество и его роль в борьбе с 

терроризмом. Роль ООН в выработке и реализации стандартов в сфере 

предупреждения и пресечения терроризма. Глобальная 

контртеррористическая стратегия ООН, ее задачи. Целевая группа по 

осуществлению контртеррористической стратегии, ее цели, задачи и 

функции. Конвенция Совета Европы «О предупреждении терроризма» (27 

января 1977 г.); Международная конвенция о борьбе с финансированием 

терроризма (9 декабря 1999 г.). Шанхайская Конвенция о борьбе с 

терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (15 июня 2001 г.). Опыт 

контртеррористической деятельности спецслужб Израиля и США. 

Деятельность Антитеррористического центра государств-участников 

Содружества Независимых Государств. Конвенция о преступлениях и 

некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов (Токио, 14 

сентября 1963 года); Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных 

судов (Гаага, 16 декабря 1970 года); Конвенция о борьбе с незаконными 

актами, направленными против безопасности гражданской авиации 

(Монреаль, 23 сентября 1971 года); Конвенция о предотвращении и 

наказании преступлений против лиц, пользующихся международной 

защитой, в том числе дипломатических агентов (Нью-Йорк, 14 декабря 1973 

года); Европейская конвенция о пресечении терроризма (Страсбург, 27 

января 1977 года); Международная конвенция о борьбе с захватом 

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

незаконными актами, направленными против безопасности морского 

судоходства (Рим, 10 марта 1988 года); Международная конвенция о борьбе 

с бомбовым терроризмом (Нью-Йорк, 15 декабря 1997 года); 

Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма 

(принята резолюцией 54/109 Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1999 

года) и др. Список организаций Госдепартамента США, которых он 



официально считает террористами. Самостоятельная работа. Принципы 

борьбы с экстремизмом и терроризмом в международно-правовых 

документах. 

Тема 4.3. Основы антитеррористической политики России 

Государственная стратегия противодействия терроризму. Задачи по 

реализации стратегии. Основные принципы противодействия терроризму в 

Российской Федерации. Законодательная и нормативно-правовая база 

борьбы с терроризмом в России. Органы государства, осуществляющие 

противодействие терроризму, их компетенции, задачи и функции. 

Национальный антитеррористический комитет. Роль гражданского 

общества, политических партий, общественных организаций и объединений 

в борьбе с терроризмом. 

Государственная идеология противодействия терроризму. Формы и 

методы противодействия терроризму: профилактика терроризма, борьба с 

терроризмом, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений 

терроризма, создание антитеррористической идеологии. Список 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации действующих на 

территории России террористических организаций, наносящих наибольший 

ущерб безопасности Российской Федерации. Региональное 

законодательство по противодействию религиозно-политическому 

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

запрете ваххабитской и иной экстремистской деятельности на 

территории Республики Дагестан. Самостоятельная работа. Законы 

Российской Федерации по борьбе с экстремизмом и терроризмом. 

Тема 4.4. Роль информационной среды в противодействии терроризму 

Возрастание роли информации в современном мире. Формирование 

информационной среды и информационного общества. Россия как часть 

глобального информационного общества. Глобальная информационная среда 

и ее роль в противодействии терроризму. Новые информационные 

технологии в противодействии терроризму. Роль средств массовой 

информации в формировании негативного образа террориста и негативного 

отношения общества к феномену терроризма. Российские информационные 

ресурсы по проблемам противодействия терроризму, их воздействие на 

общественное мнение. Способы выявления признаков экстремизма в 

текстах СМИ, в сети Интернет, митинговой речи, наглядной агитации, в 

аудио-, видео- и текстовых информационных материалах. Социальная 

реклама и другие аудиовизуальные средства предупреждения населения об 

угрозе терактов и опасности экстремизма. Взаимодействие 

правоохранительных органов и населения по предупреждению экстремизма 

и терроризма. 

Тема 4.5. Культура межнационального общения как фактор 

противодействия терроризму и экстремизму 

Межнациональное общение и культура межнационального общения. 

Межнациональные отношения в современной России: проблемы и 



перспективы. Факторы формирования культуры межнационального 

общения. Культура межнационального общения в современной России. 

Культура межнационального общения как условие обеспечения 

межэтнического согласия и диалога в Российской Федерации. Формирование 

культуры межнационального общения в молодежной среде как фактор 

выработки антиэкстремистских и антитеррористических установок 

сознания и поведения. Самостоятельная работа. Противодействие 

религиозно-политическому экстремизму в России и на Северном Кавказе. 

 

5. Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 

Рабочая программа предусматривает текущий и рубежный контроль и 

промежуточная  аттестация.  Периодичность текущего контроля определена 

рабочей программой учебной дисциплины. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 
 


