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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-
сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Компетенция Планируемые результаты обучения по дисциплине

ПК-8  ‒  готовностью  к
выполнению  должност-
ных  обязанностей  по
обеспечению  законно-
сти и правопорядка, без-
опасности  личности,
общества, государства

знать:
- должностные обязанности по обеспечению законности и пра-

вопорядка, безопасности личности, общества, государства;
– правовую природу, понятие, цели, задачи национальной без-

опасности;
–  состояние  и  тенденции  развития  законодательства  Рос-

сийской Федерации в сфере обеспечения национальной безопас-
ности, 

– основы организации их взаимодействия, компетенцию пра-
воохранительных  органов  в  сфере  обеспечения  национальной
безопасности и предотвращение угроз;

–  компетенцию  федеральных,  региональных  и  местных
органов власти в сфере поддержания правопорядка и обеспече-
ния национальной безопасности. 

уметь: 
- выполнять должностные обязанности по обеспечению закон-

ности  и  правопорядка,  безопасности  личности,  общества,
государства;

 – самостоятельно и квалификационно ориентироваться в со-
держании нормативно-правовых актов, регламентирующих пра-
воотношения в сфере обеспечения национальной безопасности; 

-  осуществлять  правоприменительные,  контрольные,  надзор-
ные, проверочные мероприятия, полномочия в различных сферах
обеспечения национальной безопасности; 

-  осуществлять  производство по делам административных и
уголовных правонарушениях,  относящихся к компетенции пра-
воохранительных  органов  в  сфере  обеспечения  национальной
безопасности; 

-  квалифицированно толковать нормативные правовые акты;
давать квалификационные юридические заключения и консульта-
ции;

- осуществлять юридическую экспертизу нормативных право-
вых актов, в том числе в целях недопущения в них положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции; 

- осуществлять оперативно-розыскные и процессуальные ме-
роприятия по делам о правонарушениях в сфере обеспечения на-
циональной  безопасности;  разрабатывать  информационно-ана-
литические документы в сфере обеспечения национальной без-
опасности;

- анализировать правоприменительную и правоохранительную
практику,  научную информацию, отечественный и зарубежный
опыт в сфере обеспечения национальной безопасности; 

- применять методы проведения прикладных научных иссле-
дований, анализа и обработки их результатов в сфере обеспече-
ния национальной безопасности; 

владеть: 

2



- навыками выполнения  должностных обязанностей по обес-
печению  законности  и  правопорядка,  безопасности  личности,
общества, государства;

 – методикой реализации правовых норм в сфере обеспечения
национальной безопасности в соответствии с Конституцией РФ,
действующим законодательством;

– навыками составления информационно-аналитических мате-
риалов в сфере обеспечения национальной безопасности;

– методикой осуществления производства по делам о правона-
рушениях в сфере обеспечения национальной безопасности в со-
ответствии с квалификацией угроз

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана ОПОП. Данная дисциплина
взаимосвязана с другими дисциплинами,  такими как: «Квалификация преступлений против
собственности», «Назначение наказаний», «Антикоррупционное право».

Изучение  дисциплины  позволит  обучающимся  реализовывать  профессиональные
компетенции  в  профессиональной  деятельности.  В  частности,  выпускник,  освоивший
программу бакалавриата, в соответствии с правоприменительной и правоохранительной ви-
дами деятельности, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

правоприменительная деятельность:
-  обоснование и принятие в  пределах должностных обязанностей решений,  а  также

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;
- составление юридических документов.
правоохранительная деятельность:
- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государ-

ства;
- охрана общественного порядка;
- предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонаруше-

ний;
- защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности.

3. Объем дисциплины

Виды учебной работы Формы обучения
Очно-заочная

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 3/108
Контактная работа:

Занятия лекционного типа 8
Занятия семинарского типа 20
Промежуточная аттестация: зачет / зачет с оценкой / экзамен / 0,15

Самостоятельная работа (СРС) 79,85

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам / разделам с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

4.1. Распределение часов по разделам/темам и видам работы

4.1.1. Очно-заочная форма обучения

№
п/п

Раздел / тема Виды учебной работы (в часах)
Контактная работа Само-

стоя-Занятия Занятия семинарского типа
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лекционного
типа

тельная
работа

Лекц
ии

Иные
учеб-

ные за-
нятия

Прак-
тиче-
ские
заня-
тия

Семи-
нары

Лабо-
ратор-
ные ра-

боты

Иные

1 Тема №1 Теоретические
основы Стратегии наци-
ональной  безопасности
Российской  Федерации:
основные понятия, сущ-
ность,  ключевые  про-
блемы

2 2 11

2 Тема  №2.  Междуна-
родно-правовые  от-
ношения  и  Россия:
состояние  и  тенденции
развития

1 2 11

3 Тема № 3. Организаци-
онные,  нормативные
правовые и информаци-
онные  основы  реализа-
ции  Стратегии  нацио-
нальной безопасности в
Российской Федерации

1 2 11

4 Тема №4.  Военная  без-
опасность и националь-
ная оборона

1 4 11

5 Тема  №5.  Государ-
ственная  и  обществен-
ная безопасность

1 4 11

6 Тема  №6.  Повышение
качества  жизни  рос-
сийских граждан

1 4 11

7 Тема  №7.  Экологиче-
ская безопасность и ра-
циональное  при-
родопользование

1 2 13,85

Промежуточная  ат-
тестация

0,15

4.2. Программа дисциплины, структурированная по темам / разделам

4.2.1. Содержание лекционного курса

№
п/п

Наименование темы (раздела) 
дисциплины

Содержание лекционного занятия

1 Тема №1 Теоретические осно-
вы  Стратегии  национальной
безопасности  Российской  Фе-
дерации:  основные  понятия,

Общая  теория  национальной  безопасности  как
специальная  отрасль  науки.  Необходимость  систем-
ного подхода к анализу проблем национальной без-
опасности. 
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сущность,  ключевые  про-
блемы

Государство  и  национальная  безопасность.  Си-
стема  национальной  безопасности,  основные  поня-
тия,  структура  системы,  взаимосвязи  между  ее
элементами.  Основные понятия:  «национальная без-
опасность»,  «национальные  интересы  Российской
Федерации»,  «угроза  национальной  безопасности»,
«стратегические  национальные  приоритеты»,  «си-
стема  обеспечения  национальной  безопасности»,
«силы  обеспечения  национальной  безопасности»,
«средства обеспечения национальной безопасности».

Система обеспечения национальной безопасности,
ее структура, роль государства в обеспечении нацио-
нальной безопасности.

Виды  национальной  безопасности:  военная,
экономическая,  политическая,  экологическая,
информационная,  социальная,  этнонациональная,
региональная и др.

Современные концепции национальной безопасно-
сти и ее виды. Американская модель системы обеспе-
чения национальной безопасности. Стратегия нацио-
нальной безопасности РФ – официально признанная
система стратегических приоритетов,  целей и мер в
области внутренней и внешней политики.  Основная
ее  задача  –  формирование  и  поддержание  силами
обеспечения национальной безопасности внутренних
и внешних условий,  благоприятных для реализации
стратегических национальных приоритетов.

Основное  содержание  обеспечения  национальной
безопасности посредством поддержания правовых и
институциональных механизмов, ресурсных возмож-
ностей  государства  и  общества  на  уровне,  отве-
чающем  национальным  интересам  Российской  Фе-
дерации.

Зависимость  состояния  национальной  безопасно-
сти  Российской  Федерации  от  экономического
потенциала страны и эффективности функционирова-
ния  системы  обеспечения  национальной  безопасно-
сти.

Противоречия  глобализационных  процессов.  Ме-
тоды регулирования норм безопасности при включе-
нии в мировое хозяйство. Взаимосвязь Стратегии на-
циональной безопасности Российской Федерации до
2020  г.  и  Концепция  долгосрочного  социально-
экономического  развития  Российской Федерации на
период до 2020 г.

2 Тема №2. Международно-пра-
вовые  отношения  и  Россия:
состояние и тенденции разви-
тия

Развитие  мира  по  пути  глобализации  всех  сфер
международной жизни.

Обострение  противоречий  между  государствами,
связанными  с  неравномерностью  развития  в
результате  глобализационных  процессов,  углубле-
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нием разрыва между уровнями благосостояния стран.
Ценности и модели развития как предмет глобальной
конкуренции.

Формирование  качественно  новой  геополитиче-
ской  ситуаций в  результате  укрепления  новых цен-
тров экономического роста и политического влияния.

Несостоятельность  существующей  глобальной  и
региональной  архитектуры.  Несовершенство  право-
вых инструментов  и  механизмов создающих  угрозу
обеспечению международной безопасности.

Расширение возможностей Российской Федерации
по укреплению ее влияния на мировой арене за счет
перехода от блокового противостояния к принципам
многовекторной  дипломатии,  а  также  ресурсного
потенциала России и прагматичной политики его ис-
пользования.

Оказание на обеспечение национальных интересов
Российской Федерации негативного влияния вероят-
ных рецидивов односторонних  силовых подходов в
международных  отношениях,  противоречий  между
основными  участниками  мировой  политики,  угроза
распространения  оружия  массового  уничтожения  и
его попадания в руки террористов,  совершенствова-
ние форм противоправной деятельности в кибернети-
ческой  и биологической областях,  в  сфере высоких
технологий. Усиление глобального информационного
противоборства, возрастание угроз стабильности ин-
дустриальных и развивающихся стран мира, их соци-
ально-экономическому развитию и демократическим
институтам.  Развитие  националистических  настрое-
ний, ксенофобий, сепаратизма и насильственного экс-
тремизма,  в  том числе под лозунгами религиозного
радикализма.  Обострение мировой демографической
ситуации и проблемы окружающей природной среды.
Возрастание угроз, связанных с неконтролируемой и
незаконной  миграцией,  наркоторговлей  и  торговлей
людьми, другими формами транснациональной орга-
низованной  преступности.  Вероятное  распростране-
ние  эпидемий,  вызываемых  новыми,  неизвестными
ранее вирусами. Ощутимый дефицит пресной воды.

Сосредоточение  внимания  международной
политики  на  долгосрочную  перспективу  на  облада-
нии источниками энергоресурсов.

Обострение  существующих  и  возникновение  но-
вых региональных и  межгосударственных конфлик-
тов из-за критического состояния физической сохран-
ности опасных материалов и объектов.

Нарушение сложившегося баланса сил вблизи гра-
ниц  Российской  Федерации  и  границ  ее  союзников
из-за конкурентной борьбы за ресурсы, решения воз-
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никающих проблем с применением военной силы.
Возрастание  риска  увеличения  числа  государств-

обладателей  ядерного  оружия.  Существенное  суже-
ние возможности поддержания  глобальной и регио-
нальной  стабильности  при  размещении  в  Европе
элементов глобальной системы противоракетной обо-
роны Соединенных Штатов Америки.

Сопоставимость последствия мировых финансово-
экономических  кризисов  по  совокупному  ущербу  с
масштабным применением военной силы.

Выстраивание  Российской  Федерацией  междуна-
родных  отношений  на  принципах  международного
права, обеспечения надежной и равной безопасности
государств.

Проведение Россией для защиты своих националь-
ных интересов в рамках международного права, раци-
ональной и прагматичной внешней политики, исклю-
чающей  затратную  конфронтацию,  в  том  числе  и
новую гонку вооружений.

Рассмотрение  Россией  Организации  Объединен-
ных  Наций  и  Совета  Безопасности  Организации
Объединенных  Наций  в  качестве  центрального
элемента  стабильной  системы  международных  от-
ношений, в основе которой уважение, равноправие и
взаимовыгодное  сотрудничество  государств,  опи-
рающихся  на  цивилизованные  политические
инструменты  разрешения  глобальных  и  региональ-
ных кризисных ситуаций.

Наращивание  Россией  взаимодействия  в  таких
многосторонних  форматах,  как  «Группа  восьми»,
«Группа  двадцати»,  РИК (Россия,  Индия  и  Китай),
БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай), а также ис-
пользование  возможностей  других  неформальных
международных институтов.

Развитие  отношений  двустороннего  и  многосто-
роннего  сотрудничества  с  государствами-участни-
ками Содружества Независимых Государств для Рос-
сии  как  приоритетное  направление  внешней
политики.  Стремление  развивать  потенциал  регио-
нальной и субрегиональной интеграции и координа-
ции  на  пространстве  государств-участников  Со-
дружества Независимых Государств в рамках самого
Содружества Независимых Государств, Организации
Договора  о  коллективной  безопасности  и
Евразийского экономического сообщества.

Рассмотрение организации Договора о коллектив-
ной  безопасности  в  качестве  главного  межгосудар-
ственного  инструмента,  призванного  противостоять
региональным вызовам и угрозам  военно-политиче-
ского  и  военно-стратегического  характера,  включая
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борьбу  с  незаконным  оборотом  наркотических
средств и психотропных веществ.

Способствование  Россией  укреплению
Евразийского экономического сообщества в качестве
ядра экономической интеграции, инструмента содей-
ствия  реализации  крупных  водно-энергетических,
инфраструктурных,  промышленных  и  других
совместных проектов.

Укрепление  политического  потенциала  Шанхай-
ской организации сотрудничества, стимулирование в
ее  рамках  практических  шагов,  способствующих
укреплению взаимного доверия и партнерства в Цен-
трально-Азиатском регионе.

Выступление Российской Федерации за всемерное
укрепление  механизмов  взаимодействия  с  Европей-
ским союзом, включая последовательное формирова-
ние общих пространств в сферах экономики, внешней
и  внутренней  безопасности,  образования,  науки,
культуры. Формирование в Евроатлантике открытой
системы  коллективной  безопасности  на  четкой
договорно-правовой основе.

Неприемлемость для России планов продвижения
военной  инфраструктуры  Организацией  Северо-
Атлантического  договора  к  ее  границам  и  попытки
придания ему глобальных функций, идущих вразрез с
нормами международного права.  Готовность России
к развитию отношений с Организацией Североатлан-
тического  договора  на  основе  равноправия  и  в  ин-
тересах  укрепления  всеобщей  безопасности  в  Евро-
Атлантическом регионе.

Стремление России к выстраиванию равноправно-
го и полноценного стратегического партнерства с Со-
единенными  Штатами  Америки  на  основе  совпа-
дающих  интересов  и  с  учетом  ключевого  влияния
российско-американских  отношений  на  состояние
международной обстановки в целом. Приоритеты: до-
стижение новых договоренностей в сфере разоруже-
ния и контроля над вооружениями,  укрепление мер
доверия,  решение  вопросов  нераспространения
оружия массового уничтожения,  наращивание  анти-
террористического  сотрудничества,  урегулирование
региональных конфликтов.

Сохранение в сфере международной безопасности
России  приверженности  использования  политиче-
ских,  правовых,  внешнеэкономических,  военных  и
иных инструментов защиты государственного сувере-
нитета и национальных интересов.

Реализация  задач  устойчивого  развития  России.
Затруднение успешной интеграции России в глобаль-
ное  экономическое  пространство  и  международную
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систему разделения труда из-за низких темпов пере-
вода  национальной  экономики  на  инновационный
путь развития.

Меры  для  предотвращения  угроз  национальной
безопасности:  обеспечить социальную стабильность,
этническое  и  конфессиональное  согласие,  повысить
мобилизационный  потенциал  и  рост  национальной
экономики,  поднять  качество  работы  органов
государственной власти и сформировать действенные
механизмы их взаимодействия с гражданским обще-
ством  в  целях  реализации  гражданами  Российской
Федерации права на жизнь, безопасность,  труд,  жи-
лье, здоровье и здоровый образ жизни, на доступное
образование и культурное развитие.

3 Тема № 3.  Организационные,
нормативные  правовые  и
информационные основы реа-
лизации Стратегии националь-
ной  безопасности  в  Рос-
сийской Федерации

Обеспечение государственной политики Российской
Федерации  в  области  национальной  безопасности
согласованными действиями  всех  элементов  системы
обеспечения  национальной безопасности  при коорди-
нирующей роли Совета Безопасности РФ за счет реали-
зации  комплекса  мер  организационного,  нормативно-
правового и информационного характера.

Формирование Правительством РФ и заинтересован-
ными федеральными органами исполнительной власти
с участием органов государственной власти субъектов
РФ  на  основании  Конституции  РФ,  федеральных
законов и иных нормативных правовых актов РФ.

Система документов стратегического планирования
[Концепция долгосрочного социально-экономического
развития  Российской  Федерации,  Программы  соци-
ально-экономического развития Российской Федерации
на краткосрочную перспективу, стратегии (программы)
развития  отдельных  секторов  экономики,  стратегии
(концепции) развития федеральных округов, стратегии
и комплексные программы социально-экономического
развития  субъектов  РФ,  межгосударственные
программы, в выполнении которых принимает участие
Российская  Федерация,  федеральные (ведомственные)
целевые  программы,  государственный  оборонный
заказ,  концепции,  доктрины  и  основы  (основные
направления) государственной политики в сферах обес-
печения  национальной безопасности  и  по отдельным
на-правлениям  внутренней  и  внешней  политики
государства].

Государственная  политика  в  области  противодей-
ствия  наркопреступности  и  терроризму  формируется
Государственным антинаркотическим комитетом и На-
циональным антитеррористическим комитетом - меж-
ведомственными органами, обеспечивающими коорди-
нацию федеральных органов исполнительной власти и
органов государственной власти субъектов РФ в соот-
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ветствующих сферах.
Рассмотрение  комплексных  проблем  обеспечения

национальной безопасности на совместных заседаниях
Совета Безопасности РФ, Государственного совета РФ,
Общественной  палаты  РФ  с  участием  иных  сове-
щательных и консультативных органов, созданных для
обеспечения конституционных полномочий Президен-
та РФ.

Определение мер нормативной правовой поддержки
реализации Стратегии на основании Конституции РФ,
федеральных конституционных законов,  федеральных
законов,  указов  и  распоряжений Президента  РФ,  по-
становлений и распоряжений Правительства РФ, а так-
же нормативных правовых актов федеральных органов
исполнительной власти.

Предотвращение угрозы информационной безопас-
ности  за  счет  совершенствования  безопасности
функционирования  информационных  и  телекоммуни-
кационных систем критически важных объектов инфра-
структуры и объектов повышенной опасности в  Рос-
сийской Федерации, повышения уровня защищённости
корпоративных  и  индивидуальных  информационных
систем,  создания  единой  системы  информационно-
телекоммуникационной  поддержки  нужд  системы
обеспечения национальной безопасности.

4 Тема  №4.  Военная  безопас-
ность и национальная оборона

Военная безопасность:  понятие,  сущность и содер-
жание, ее соотношение с другими видами безопасно-
сти; цели и задачи обеспечения военной безопасности
государства; принципы обеспечения военной безопас-
ности  государства;  общие,  особенные,  индивидуаль-
ные,  организационно  структурные,  функционально-
структурные,  социально-правовые; методы и средства
обеспечения военной безопасности государства.

Классификация видов военной безопасности: внеш-
няя  (международная)  глобальная,  региональная,  кол-
лективная,  внутренняя  (оборонная)  военная  безопас-
ность, военно-экономическая безопасность, военно-тех-
нологическая  безопасность,  военно-социальная  без-
опасность, военно-информационная безопасность. Пра-
вовая характеристика видов военной безопасности; об-
стоятельства  перерастания  потенциальной  военной
опасности в реальную угрозу.

Основные показатели условий военной опасности.
Категория «угроза». Классификация угроз: по источ-

нику угрозы (внутренняя и внешняя),  по вероятности
реализации (реальная и потенциальная),  по сфере че-
ловеческой  деятельности  (политическая,  экономиче-
ская,  социальная,  правовая,  военная,  экологическая,
демографическая,  генетическая,  научно-техническая,
технологическая, идеологическая, психологическая, ин-
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теллектуальная,  информационная,  сырьевая и др.);  по
отношению к человеческой деятельности (объективная,
субъективная).

Военно-стратегическое  противоборство.  Междуна-
родный терроризм. Формирование основных внешних
и внутренних угроз в Военной доктрине РФ.

Защита  Отечества  -  функция  государства:  понятие
функций государства;  понятие защиты Отечества  как
функции  государства  и  ее  правовая  характеристика;
разграничение  понятий «долг» и  «обязанность»;  кон-
ституционная обязанность по защите Отечества: поня-
тие, содержание, формы; субъекты обязанности по за-
щите Отечества.

Правовые  основы  военного  строительства.  Основ-
ные направления военного строительства: определение
системы устройства  Вооруженных Сил РФ; правовое
регулирование в области военного строительства; орга-
низация  государственного  руководства  и  управления
военной организацией; обеспечения законности в воен-
ном управлении; определение степени и форм участия
населения в воинском строительстве;  комплектование
Вооруженных Сил, других войск, военных формирова-
ний и органов личным составом; организация военной
службы,  государственной  службы  и  труда  граж-
данского персонала; укрепление воинской дисциплины;
организация службы войск и обеспечение безопасности
военной службы; регламентация снабжения войск мате-
риально-техническими средствами,  обеспечения воен-
нослужащих натуральным и денежным довольствием;
закрепление в нормативных актах иных прав, обуслов-
ленных военной службой и гарантии их реализации и
защиты; мобилизационная подготовка; понятие «воен-
ное  строительство»;  факторы,  влияющие  на  военное
строительство; соотношение военного строительства с
оборонным  строительством,  строительством  Во-
оружённых Сил,  других войск,  воинских формирова-
ний  и  органов,  а  также  военной  реформой.  Термин
«военная реформа» для обозначения процессов, проис-
ходящих в военной организации государства.

Принципы  военного  строительства:  социально-
политические, организационные, государственного ру-
ководства военным строительством.

Социально-политические принципы военного строи-
тельства:  реализация прав и свобод военнослужащих,
обеспечение их социальной защищенности, достойного
социального статуса и уровня жизни.

Организационные  принципы  военного  строи-
тельства: централизация управления, единоначалие на
правовой основе, воинская дисциплина.

Оборона как система политических, экономических,
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военных,  социальных,  правовых  и  иных  мер  по
подготовке к вооружённой защите и вооруженная за-
щита  Российской  Федерации,  целостность  и  непри-
косновенность ее территории.

Разработка и принятие федеральных законов, указов
и распоряжений Президента РФ, постановлений и рас-
поряжений  Правительства  РФ,  а  также  нормативных
правовых актов федеральных органов исполнительной
власти  и  органов  военного  управления  по  вопросам
обороны.

Стратегические цели совершенствования националь-
ной обороны в предотвращении глобальных и регио-
нальных  войн  и  конфликтов,  в  осуществлении
стратегического сдерживания в интересах обеспечения
военной безопасности страны.

Обеспечение военной безопасности путем развития
и совершенствования военной организации государства
и оборонного потенциала, выделения на эти цели доста-
точного объема финансовых, материальных и иных ре-
сурсов.

Угрозы военной безопасности: политика ряда веду-
щих зарубежных стран,  направленная  на  достижение
преобладающего превосходства в военной сфере, пре-
жде всего в стратегических ядерных силах, путем раз-
вития высокоточных, информационных и других высо-
котехнологичных средств ведения вооружённой борь-
бы, стратегических вооружений в неядерном оснаще-
нии, формирования в одностороннем порядке глобаль-
ной системы противоракетной обороны и милитариза-
ции околоземного космического пространства, способ-
ных привести к новому витку гонки вооружений, а так-
же на распространение ядерных, химических, биологи-
ческих  технологий,  производство  оружия  массового
уничтожения либо его компонентов и средств доставки.

Реализация  Российской  Федерацией  долгосрочной
государственной  политики  в  области  национальной
обороны путем разработки системы основополагающих
концептуальных,  программных  документов,  докумен-
тов  планирования,  развития  норм  законодательного
регулирования деятельности органов государственной
власти, учреждений, предприятий и организаций реаль-
ного  сектора  экономики,  институтов  гражданского
общества  в  мирное  и  военное  время,  а  также
совершенствования сил и средств гражданской оборо-
ны, сетевой и транспортной инфраструктуры страны в
интересах национальной обороны.

Главная задача укрепления национальной обороны в
среднесрочной  перспективе  -  переход  к  качественно
новому облику Вооруженных Сил РФ с сохранением
потенциала  стратегических  ядерных  сил  за  счет
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совершенствования  организационно-штатной  структу-
ры и системы территориального базирования войск и
сил, наращивания количества частей постоянной готов-
ности, а также совершенствования оперативной и бое-
вой подготовки, организации межвидового взаимодей-
ствия войск и сил.

Повышение эффективности работы управленческих
структур.  Разработка  и  внедрение  новых  подходов,
принципов  управления  войсками и  методов руковод-
ства. Внедрение автоматизированных систем управле-
ния, современных информационных технологий и ме-
тодик руководства войсками.

Воинская обязанность и формы ее реализации: сущ-
ность и формы осуществления воинской обязанности в
Российской  федерации.  Законодательство  о  воинской
обязанности;  порядок  призыва  граждан  на  военную
службу.

5 Тема  №5.  Государственная  и
общественная безопасность

Стратегические  цели  обеспечения  национальной
безопасности в сфере государственной и обществен-
ной  безопасности:  защита  основ  конституционного
строя Российской Федерации, основных прав и сво-
бод человека и гражданина, охрана суверенитета Рос-
сийской Федерации,  ее  независимости и территори-
альной  целостности,  а  также  сохранение  граж-
данского мира, политической и социальной стабиль-
ности в обществе.

Обеспечение  Российской  Федерацией  националь-
ной безопасности в  сфере государственной и обще-
ственной безопасности на долгосрочную перспекти-
ву.  Необходимость  постоянного  совершенствования
правоохранительных  мер  по  выявлению,  предупре-
ждению, пресечению и раскрытию актов терроризма,
экстремизма,  других  преступных  посягательств  на
права  и  свободы человека  и  гражданина,  собствен-
ность,  общественный порядок и общественную без-
опасность,  конституционный  строй  Российской  Фе-
дерации.

Основные источники угроз национальной безопас-
ности в сфере государственной и общественной без-
опасности.

Главные направления государственной политики в
сфере обеспечения государственной и общественной
безопасности  на  долгосрочную  перспективу:  усиле-
ние роли государства в качестве гаранта безопасно-
сти  личности,  прежде  всего  детей  и  подростков,
совершенствование нормативного правового регули-
рования предупреждения и борьбы с преступностью,
коррупцией,  терроризмом и экстремизмом, повыше-
ние эффективности защиты прав и законных интере-
сов  российских  граждан  за  рубежом,  расширение

13



международного сотрудничества в правоохранитель-
ной сфере.

Совершенствование структуры и деятельности фе-
деральных органов исполнительной власти по реали-
зации  Национального  плана  противодействия  кор-
рупции, развития системы выявления и противодей-
ствия глобальным вызовам и кризисам современно-
сти, включая международный и национальный терро-
ризм, политический и религиозный экстремизм, наци-
онализм  и  этнический  сепаратизм;  создание  меха-
низмов  предупреждения  и  нейтрализации  социаль-
ных и межнациональных конфликтов; формирование
долгосрочной  концепции  комплексного  развития  и
совершенствования  правоохранительных  органов  и
спецслужб,  укрепление  социальные  гарантии  их
сотрудников,  совершенствование  научно-техниче-
ской  поддержки  правоохранительной  деятельности,
принятие на вооружение перспективных специальных
средств и техники; развитие системы профессиональ-
ной подготовки кадров в сфере обеспечения государ-
ственной и общественной безопасности;  укрепление
режима  безопасного  функционирования  предприя-
тий,  организаций  и  учреждений  оборонно-промыш-
ленного, ядерного, химического и атомно-энергетиче-
ского  комплексов  страны,  объектов  жизнеобеспече-
ния населения; повышение социальной ответственно-
сти  органов  обеспечения  государственной  и  обще-
ственной безопасности.

Основные угрозы интересам и безопасности Рос-
сийской Федерации в пограничной сфере: наличие и
возможная эскалация вооруженных конфликтов вбли-
зи  ее  государственной  границы,  незавершенность
международно-правового  оформления  государствен-
ной  границы  Российской  Федерации  с  отдельными
сопредельными государствами.

Обеспечение  национальной  безопасности  в  чрез-
вычайных ситуациях. Совершенствование и развитие
единой государственной системы предупреждения и
ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного характера.

Решение задач обеспечения национальной безопас-
ности в чрезвычайных ситуациях за счет повышения
эффективности  реализации  полномочий  органов
местного самоуправления в области обеспечения без-
опасности жизнедеятельности населения.

6 Тема  №6.  Повышение  каче-
ства  жизни  российских  граж-
дан

Стратегические  цели  обеспечения  национальной
безопасности  в  области  повышения  качества  жизни
российских граждан: снижение уровня социального и
имущественного  неравенства  населения,  стабилиза-
ция его численности в среднесрочной перспективе, а
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в  долгосрочной  перспективе  -  коренное  улучшение
демографической ситуации.

Меры по обеспечению национальной безопасности
в  области  повышения  качества  жизни  российских
граждан:  снижение уровня организованной преступ-
ности,  коррупции  и  наркомании,  противодействие
преступным формированиям в легализации собствен-
ной экономической  основы,  достижение  социально-
политической  стабильности  и  положительной  ди-
намики  развития  Российской  Федерации,  устойчи-
вость  финансово-банковской  системы,  расширенное
воспроизводство минерально-сырьевой базы, доступ-
ность современного образования и здравоохранения,
высокая социальная мобильность и поддержка соци-
ально значимой трудовой занятости, повышение ква-
лификации и качества трудовых ресурсов, рациональ-
ная организация миграционных потоков.

Продовольственная безопасность  и гарантирован-
ное снабжение населения высококачественными и до-
ступными лекарственными препаратами.

Обеспечение  продовольственной  безопасности  за
счет развития биотехнологий и импортозамещения по
основным  продуктам  питания,  предотвращения  ис-
тощения  земельных  ресурсов  и  сокращения
сельскохозяйственных земель и пахотных угодий, за-
хвата национального зернового рынка иностранными
компаниями,  бесконтрольного  распространения  пи-
щевой  продукции,  полученной  из  генетически
модифицированного сырья.

Противодействие  угрозам  национальной  безопас-
ности  в  области  повышения  качества  жизни  рос-
сийских граждан, сил обеспечения национальной без-
опасности  во  взаимодействии  с  институтами  граж-
данского общества.

7 Тема №7. Экологическая  без-
опасность  и  рациональное
природопользование

Стратегическими целями обеспечения экологи-
ческой безопасности и рационального природополь-
зования являются:  сохранение окружающей природ-
ной среды и обеспечение ее защиты; ликвидация эко-
логических последствий хозяйственной деятельности
в условиях возрастающей экономической активности
и глобальных изменений климата.

Состояние  национальной  безопасности  в  эко-
логической сфере и негативное воздействие истоще-
ния мировых запасов минерально-сырьевых, водных
и биологических ресурсов, наличие в Российской Фе-
дерации экологически неблагополучных регионов.

Сохранение значительного количества опасных
производств,  ведущих к нарушению экологического
баланса,  включая  нарушение  санитарно-эпидемио-
логических  и  (или)  санитарно-гигиенических
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стандартов потребляемой населением страны питье-
вой  воды,  вне  нормативного  правового  регулирова-
ния  и  надзора  остаются  радиоактивные  отходы
неядерного топливного цикла.  Нарастание стратеги-
ческих рисков исчерпания запасов важнейших мине-
рально-сырьевых  ресурсов  страны,  падение  добычи
многих стратегически важных полезных ископаемых.

Противодействие  угрозам  в  сфере  экологиче-
ской безопасности  и рационального природопользо-
вания  во  взаимодействии  с  институтами  граж-
данского общества: создание условий для внедрения
экологически  безопасных  производств,  поиск  пе-
рспективных  источников  энергии,  формирование  и
реализация государственной программы по созданию
стратегических запасов минерально-сырьевых ресур-
сов.

4.2.2. Содержание практических занятий

№
п/п

Наименование темы (раздела) 
дисциплины

Содержание практического занятия

1 Тема №1 Теоретические осно-
вы  Стратегии  национальной
безопасности  Российской  Фе-
дерации:  основные  понятия,
сущность,  ключевые  про-
блемы

1. Общая теория национальной безопасности как
специальная отрасль науки.

2. Государство и национальная безопасность. 
3. Система  национальной  безопасности,  основ-

ные понятия, структура системы, взаимосвязи между
ее элементами. 

4. Основные  понятия:  «национальная  безопас-
ность», «национальные интересы Российской Федера-
ции»,  «угроза  национальной  безопасности»,
«стратегические  национальные  приоритеты»,  «си-
стема  обеспечения  национальной  безопасности»,
«силы  обеспечения  национальной  безопасности»,
«средства обеспечения национальной безопасности».

5. Система  обеспечения  национальной  безопас-
ности, ее структура, роль государства в обеспечении
национальной безопасности.

6. Виды  национальной  безопасности:  военная,
экономическая,  политическая,  экологическая,
информационная,  социальная,  этнонациональная,
региональная и др.

7. Современные  концепции  национальной  без-
опасности и ее виды. 

8. Взаимосвязь Стратегии национальной безопас-
ности Российской Федерации до 2020 г. и Концепция
долгосрочного  социально-экономического  развития
Российской Федерации на период до 2020 г.

2 Тема №2. Международно-пра-
вовые  отношения  и  Россия:
состояние и тенденции разви-
тия

1. Несовершенство  правовых  инструментов  и
механизмов создающих угрозу обеспечению между-
народной безопасности.

2. Расширение  возможностей  Российской  Фе-
дерации по укреплению ее влияния на мировой арене.
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3. Усиление глобального информационного про-
тивоборства,  возрастание  угроз  стабильности  инду-
стриальных и развивающихся  стран  мира,  их  соци-
ально-экономическому развитию и демократическим
институтам. 

4. Обострение мировой демографической ситуа-
ции и проблемы окружающей природной среды. 

5. Выстраивание Российской Федерацией между-
народных отношений на принципах международного
права, обеспечения надежной и равной безопасности
государств.

6. Проведение Россией для защиты своих нацио-
нальных интересов в рамках международного права,
рациональной и прагматичной внешней политики.

7. Развитие  отношений  двустороннего  и  много-
стороннего сотрудничества с государствами-участни-
ками Содружества Независимых Государств.

8. Меры  для  предотвращения  угроз  националь-
ной безопасности.

3 Тема № 3.  Организационные,
нормативные  правовые  и
информационные основы реа-
лизации Стратегии националь-
ной  безопасности  в  Рос-
сийской Федерации

1. Обеспечение  государственной  политики  Рос-
сийской Федерации в области национальной безопасно-
сти.

2. Система  документов  стратегического  планиро-
вания 

3. Государственная  политика  в  области  проти-
водействия наркопреступности и терроризму.

4. Определение  мер  нормативной  правовой  под-
держки реализации Стратегии.

5. Предотвращение  угрозы информационной  без-
опасности  за  счет  совершенствования  безопасности
функционирования  информационных  и  телекоммуни-
кационных систем.

4 Тема  №4.  Военная  безопас-
ность и национальная оборона

1. Классификация видов военной безопасности.
2. Основные показатели условий военной опасно-

сти.
3. Военно-стратегическое противоборство. 
4. Международный терроризм. 
5. Защита Отечества - функция государства: поня-

тие функций государства;  понятие защиты Отечества
как функции государства и ее правовая характеристика.

6. Правовые  основы  военного  строительства.
Основные направления военного строительства: 

7. Оборона как система политических, экономиче-
ских, военных, социальных, правовых и иных мер по
подготовке к вооружённой защите и вооруженная за-
щита  Российской  Федерации,  целостность  и  непри-
косновенность ее территории.

8. Разработка  и  принятие  федеральных  законов,
указов и распоряжений Президента РФ, постановлений
и распоряжений Правительства РФ, а также норматив-
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ных  правовых  актов  федеральных  органов  исполни-
тельной  власти  и  органов  военного  управления  по
вопросам обороны.

9. Воинская обязанность и формы ее реализации:
сущность и формы осуществления воинской обязанно-
сти  в  Российской  федерации.  Законодательство  о
воинской  обязанности;  порядок  призыва  граждан  на
военную службу.

5 Тема  №5.  Государственная  и
общественная безопасность

Стратегические  цели  обеспечения  национальной
безопасности в сфере государственной и обществен-
ной безопасности.

Обеспечение  Российской  Федерацией  националь-
ной безопасности в  сфере государственной и обще-
ственной безопасности.

Основные источники угроз национальной безопас-
ности в сфере государственной и общественной без-
опасности.

Главные направления государственной политики в
сфере обеспечения государственной и общественной
безопасности.

Основные угрозы интересам и безопасности Рос-
сийской Федерации в пограничной сфере.

Решение задач обеспечения национальной безопас-
ности в чрезвычайных ситуациях.

6 Тема  №6.  Повышение  каче-
ства  жизни  российских  граж-
дан

1. Стратегические  цели обеспечения  националь-
ной безопасности в области повышения качества жиз-
ни российских граждан.

2. Меры по обеспечению национальной безопас-
ности  в  области  повышения  качества  жизни  рос-
сийских граждан.

3. Продовольственная безопасность и гарантиро-
ванное снабжение населения высококачественными и
доступными лекарственными препаратами.

4. Противодействие  угрозам  национальной  без-
опасности в области повышения качества жизни рос-
сийских граждан.

7 Тема №7. Экологическая  без-
опасность  и  рациональное
природопользование

1. Состояние национальной безопасности в эко-
логической сфере и негативное воздействие истоще-
ния мировых запасов минерально-сырьевых, водных
и биологических ресурсов.

2. Сохранение опасных производств,  ведущих к
нарушению экологического баланса.

3. Противодействие  угрозам в сфере экологиче-
ской безопасности  и рационального природопользо-
вания.

4.2.3 Содержание самостоятельной работы
№
п/п

Наименование темы (раздела) 
дисциплины

Содержание  самостоятельной работы

1 Тема №1 Теоретические осно-
вы  Стратегии  национальной

Общая  теория  национальной  безопасности  как
специальная  отрасль  науки.  Необходимость  систем-
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безопасности  Российской  Фе-
дерации:  основные  понятия,
сущность,  ключевые  про-
блемы

ного подхода к анализу проблем национальной без-
опасности. 

Государство  и  национальная  безопасность.  Си-
стема  национальной  безопасности,  основные  поня-
тия,  структура  системы,  взаимосвязи  между  ее
элементами.  Основные понятия:  «национальная без-
опасность»,  «национальные  интересы  Российской
Федерации»,  «угроза  национальной  безопасности»,
«стратегические  национальные  приоритеты»,  «си-
стема  обеспечения  национальной  безопасности»,
«силы  обеспечения  национальной  безопасности»,
«средства обеспечения национальной безопасности».

Система обеспечения национальной безопасности,
ее структура, роль государства в обеспечении нацио-
нальной безопасности.

Виды  национальной  безопасности:  военная,
экономическая,  политическая,  экологическая,
информационная,  социальная,  этнонациональная,
региональная и др.

Современные концепции национальной безопасно-
сти и ее виды. Американская модель системы обеспе-
чения национальной безопасности. Стратегия нацио-
нальной безопасности РФ – официально признанная
система стратегических приоритетов,  целей и мер в
области внутренней и внешней политики.  Основная
ее  задача  –  формирование  и  поддержание  силами
обеспечения национальной безопасности внутренних
и внешних условий,  благоприятных для реализации
стратегических национальных приоритетов.

Основное  содержание  обеспечения  национальной
безопасности посредством поддержания правовых и
институциональных механизмов, ресурсных возмож-
ностей  государства  и  общества  на  уровне,  отве-
чающем  национальным  интересам  Российской  Фе-
дерации.

Зависимость  состояния  национальной  безопасно-
сти  Российской  Федерации  от  экономического
потенциала страны и эффективности функционирова-
ния  системы  обеспечения  национальной  безопасно-
сти.

Противоречия  глобализационных  процессов.  Ме-
тоды регулирования норм безопасности при включе-
нии в мировое хозяйство. Взаимосвязь Стратегии на-
циональной безопасности Российской Федерации до
2020  г.  и  Концепция  долгосрочного  социально-
экономического  развития  Российской Федерации на
период до 2020 г.

2 Тема №2. Международно-пра-
вовые  отношения  и  Россия:
состояние и тенденции разви-

Развитие  мира  по  пути  глобализации  всех  сфер
международной жизни.

Обострение  противоречий  между  государствами,
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тия связанными  с  неравномерностью  развития  в
результате  глобализационных  процессов,  углубле-
нием разрыва между уровнями благосостояния стран.
Ценности и модели развития как предмет глобальной
конкуренции.

Формирование  качественно  новой  геополитиче-
ской  ситуаций в  результате  укрепления  новых цен-
тров экономического роста и политического влияния.

Несостоятельность  существующей  глобальной  и
региональной  архитектуры.  Несовершенство  право-
вых инструментов  и  механизмов создающих  угрозу
обеспечению международной безопасности.

Расширение возможностей Российской Федерации
по укреплению ее влияния на мировой арене за счет
перехода от блокового противостояния к принципам
многовекторной  дипломатии,  а  также  ресурсного
потенциала России и прагматичной политики его ис-
пользования.

Оказание на обеспечение национальных интересов
Российской Федерации негативного влияния вероят-
ных рецидивов односторонних  силовых подходов в
международных  отношениях,  противоречий  между
основными  участниками  мировой  политики,  угроза
распространения  оружия  массового  уничтожения  и
его попадания в руки террористов,  совершенствова-
ние форм противоправной деятельности в кибернети-
ческой  и биологической областях,  в  сфере высоких
технологий. Усиление глобального информационного
противоборства, возрастание угроз стабильности ин-
дустриальных и развивающихся стран мира, их соци-
ально-экономическому развитию и демократическим
институтам.  Развитие  националистических  настрое-
ний, ксенофобий, сепаратизма и насильственного экс-
тремизма,  в  том числе под лозунгами религиозного
радикализма.  Обострение мировой демографической
ситуации и проблемы окружающей природной среды.
Возрастание угроз, связанных с неконтролируемой и
незаконной  миграцией,  наркоторговлей  и  торговлей
людьми, другими формами транснациональной орга-
низованной  преступности.  Вероятное  распростране-
ние  эпидемий,  вызываемых  новыми,  неизвестными
ранее вирусами. Ощутимый дефицит пресной воды.

Сосредоточение  внимания  международной
политики  на  долгосрочную  перспективу  на  облада-
нии источниками энергоресурсов.

Обострение  существующих  и  возникновение  но-
вых региональных и  межгосударственных конфлик-
тов из-за критического состояния физической сохран-
ности опасных материалов и объектов.

Нарушение сложившегося баланса сил вблизи гра-
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ниц  Российской  Федерации  и  границ  ее  союзников
из-за конкурентной борьбы за ресурсы, решения воз-
никающих проблем с применением военной силы.

Возрастание  риска  увеличения  числа  государств-
обладателей  ядерного  оружия.  Существенное  суже-
ние возможности поддержания  глобальной и регио-
нальной  стабильности  при  размещении  в  Европе
элементов глобальной системы противоракетной обо-
роны Соединенных Штатов Америки.

Сопоставимость последствия мировых финансово-
экономических  кризисов  по  совокупному  ущербу  с
масштабным применением военной силы.

Выстраивание  Российской  Федерацией  междуна-
родных  отношений  на  принципах  международного
права, обеспечения надежной и равной безопасности
государств.

Проведение Россией для защиты своих националь-
ных интересов в рамках международного права, раци-
ональной и прагматичной внешней политики, исклю-
чающей  затратную  конфронтацию,  в  том  числе  и
новую гонку вооружений.

Рассмотрение  Россией  Организации  Объединен-
ных  Наций  и  Совета  Безопасности  Организации
Объединенных  Наций  в  качестве  центрального
элемента  стабильной  системы  международных  от-
ношений, в основе которой уважение, равноправие и
взаимовыгодное  сотрудничество  государств,  опи-
рающихся  на  цивилизованные  политические
инструменты  разрешения  глобальных  и  региональ-
ных кризисных ситуаций.

Наращивание  Россией  взаимодействия  в  таких
многосторонних  форматах,  как  «Группа  восьми»,
«Группа  двадцати»,  РИК (Россия,  Индия  и  Китай),
БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай), а также ис-
пользование  возможностей  других  неформальных
международных институтов.

Развитие  отношений  двустороннего  и  многосто-
роннего  сотрудничества  с  государствами-участни-
ками Содружества Независимых Государств для Рос-
сии  как  приоритетное  направление  внешней
политики.  Стремление  развивать  потенциал  регио-
нальной и субрегиональной интеграции и координа-
ции  на  пространстве  государств-участников  Со-
дружества Независимых Государств в рамках самого
Содружества Независимых Государств, Организации
Договора  о  коллективной  безопасности  и
Евразийского экономического сообщества.

Рассмотрение организации Договора о коллектив-
ной  безопасности  в  качестве  главного  межгосудар-
ственного  инструмента,  призванного  противостоять
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региональным вызовам и угрозам  военно-политиче-
ского  и  военно-стратегического  характера,  включая
борьбу  с  незаконным  оборотом  наркотических
средств и психотропных веществ.

Способствование  Россией  укреплению
Евразийского экономического сообщества в качестве
ядра экономической интеграции, инструмента содей-
ствия  реализации  крупных  водно-энергетических,
инфраструктурных,  промышленных  и  других
совместных проектов.

Укрепление  политического  потенциала  Шанхай-
ской организации сотрудничества, стимулирование в
ее  рамках  практических  шагов,  способствующих
укреплению взаимного доверия и партнерства в Цен-
трально-Азиатском регионе.

Выступление Российской Федерации за всемерное
укрепление  механизмов  взаимодействия  с  Европей-
ским союзом, включая последовательное формирова-
ние общих пространств в сферах экономики, внешней
и  внутренней  безопасности,  образования,  науки,
культуры. Формирование в Евроатлантике открытой
системы  коллективной  безопасности  на  четкой
договорно-правовой основе.

Неприемлемость для России планов продвижения
военной  инфраструктуры  Организацией  Северо-
Атлантического  договора  к  ее  границам  и  попытки
придания ему глобальных функций, идущих вразрез с
нормами международного права.  Готовность России
к развитию отношений с Организацией Североатлан-
тического  договора  на  основе  равноправия  и  в  ин-
тересах  укрепления  всеобщей  безопасности  в  Евро-
Атлантическом регионе.

Стремление России к выстраиванию равноправно-
го и полноценного стратегического партнерства с Со-
единенными  Штатами  Америки  на  основе  совпа-
дающих  интересов  и  с  учетом  ключевого  влияния
российско-американских  отношений  на  состояние
международной обстановки в целом. Приоритеты: до-
стижение новых договоренностей в сфере разоруже-
ния и контроля над вооружениями,  укрепление мер
доверия,  решение  вопросов  нераспространения
оружия массового уничтожения,  наращивание  анти-
террористического  сотрудничества,  урегулирование
региональных конфликтов.

Сохранение в сфере международной безопасности
России  приверженности  использования  политиче-
ских,  правовых,  внешнеэкономических,  военных  и
иных инструментов защиты государственного сувере-
нитета и национальных интересов.

Реализация  задач  устойчивого  развития  России.
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Затруднение успешной интеграции России в глобаль-
ное  экономическое  пространство  и  международную
систему разделения труда из-за низких темпов пере-
вода  национальной  экономики  на  инновационный
путь развития.

Меры  для  предотвращения  угроз  национальной
безопасности:  обеспечить социальную стабильность,
этническое  и  конфессиональное  согласие,  повысить
мобилизационный  потенциал  и  рост  национальной
экономики,  поднять  качество  работы  органов
государственной власти и сформировать действенные
механизмы их взаимодействия с гражданским обще-
ством  в  целях  реализации  гражданами  Российской
Федерации права на жизнь, безопасность,  труд,  жи-
лье, здоровье и здоровый образ жизни, на доступное
образование и культурное развитие.

3 Тема № 3.  Организационные,
нормативные  правовые  и
информационные основы реа-
лизации Стратегии националь-
ной  безопасности  в  Рос-
сийской Федерации

Обеспечение государственной политики Российской
Федерации  в  области  национальной  безопасности
согласованными действиями  всех  элементов  системы
обеспечения  национальной безопасности  при коорди-
нирующей роли Совета Безопасности РФ за счет реали-
зации  комплекса  мер  организационного,  нормативно-
правового и информационного характера.

Формирование Правительством РФ и заинтересован-
ными федеральными органами исполнительной власти
с участием органов государственной власти субъектов
РФ  на  основании  Конституции  РФ,  федеральных
законов и иных нормативных правовых актов РФ.

Система документов стратегического планирования
[Концепция долгосрочного социально-экономического
развития  Российской  Федерации,  Программы  соци-
ально-экономического развития Российской Федерации
на краткосрочную перспективу, стратегии (программы)
развития  отдельных  секторов  экономики,  стратегии
(концепции) развития федеральных округов, стратегии
и комплексные программы социально-экономического
развития  субъектов  РФ,  межгосударственные
программы, в выполнении которых принимает участие
Российская  Федерация,  федеральные (ведомственные)
целевые  программы,  государственный  оборонный
заказ,  концепции,  доктрины  и  основы  (основные
направления) государственной политики в сферах обес-
печения  национальной безопасности  и  по отдельным
на-правлениям  внутренней  и  внешней  политики
государства].

Государственная  политика  в  области  противодей-
ствия  наркопреступности  и  терроризму  формируется
Государственным антинаркотическим комитетом и На-
циональным антитеррористическим комитетом - меж-
ведомственными органами, обеспечивающими коорди-
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нацию федеральных органов исполнительной власти и
органов государственной власти субъектов РФ в соот-
ветствующих сферах.

Рассмотрение  комплексных  проблем  обеспечения
национальной безопасности на совместных заседаниях
Совета Безопасности РФ, Государственного совета РФ,
Общественной  палаты  РФ  с  участием  иных  сове-
щательных и консультативных органов, созданных для
обеспечения конституционных полномочий Президен-
та РФ.

Определение мер нормативной правовой поддержки
реализации Стратегии на основании Конституции РФ,
федеральных конституционных законов,  федеральных
законов,  указов  и  распоряжений Президента  РФ,  по-
становлений и распоряжений Правительства РФ, а так-
же нормативных правовых актов федеральных органов
исполнительной власти.

Предотвращение угрозы информационной безопас-
ности  за  счет  совершенствования  безопасности
функционирования  информационных  и  телекоммуни-
кационных систем критически важных объектов инфра-
структуры и объектов повышенной опасности в  Рос-
сийской Федерации, повышения уровня защищённости
корпоративных  и  индивидуальных  информационных
систем,  создания  единой  системы  информационно-
телекоммуникационной  поддержки  нужд  системы
обеспечения национальной безопасности.

4 Тема  №4.  Военная  безопас-
ность и национальная оборона

Военная безопасность:  понятие,  сущность и содер-
жание, ее соотношение с другими видами безопасно-
сти; цели и задачи обеспечения военной безопасности
государства; принципы обеспечения военной безопас-
ности  государства;  общие,  особенные,  индивидуаль-
ные,  организационно  структурные,  функционально-
структурные,  социально-правовые; методы и средства
обеспечения военной безопасности государства.

Классификация видов военной безопасности: внеш-
няя  (международная)  глобальная,  региональная,  кол-
лективная,  внутренняя  (оборонная)  военная  безопас-
ность, военно-экономическая безопасность, военно-тех-
нологическая  безопасность,  военно-социальная  без-
опасность, военно-информационная безопасность. Пра-
вовая характеристика видов военной безопасности; об-
стоятельства  перерастания  потенциальной  военной
опасности в реальную угрозу.

Основные показатели условий военной опасности.
Категория «угроза». Классификация угроз: по источ-

нику угрозы (внутренняя и внешняя),  по вероятности
реализации (реальная и потенциальная),  по сфере че-
ловеческой  деятельности  (политическая,  экономиче-
ская,  социальная,  правовая,  военная,  экологическая,
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демографическая,  генетическая,  научно-техническая,
технологическая, идеологическая, психологическая, ин-
теллектуальная,  информационная,  сырьевая и др.);  по
отношению к человеческой деятельности (объективная,
субъективная).

Военно-стратегическое  противоборство.  Междуна-
родный терроризм. Формирование основных внешних
и внутренних угроз в Военной доктрине РФ.

Защита  Отечества  -  функция  государства:  понятие
функций государства;  понятие защиты Отечества  как
функции  государства  и  ее  правовая  характеристика;
разграничение  понятий «долг» и  «обязанность»;  кон-
ституционная обязанность по защите Отечества: поня-
тие, содержание, формы; субъекты обязанности по за-
щите Отечества.

Правовые  основы  военного  строительства.  Основ-
ные направления военного строительства: определение
системы устройства  Вооруженных Сил РФ; правовое
регулирование в области военного строительства; орга-
низация  государственного  руководства  и  управления
военной организацией; обеспечения законности в воен-
ном управлении; определение степени и форм участия
населения в воинском строительстве;  комплектование
Вооруженных Сил, других войск, военных формирова-
ний и органов личным составом; организация военной
службы,  государственной  службы  и  труда  граж-
данского персонала; укрепление воинской дисциплины;
организация службы войск и обеспечение безопасности
военной службы; регламентация снабжения войск мате-
риально-техническими средствами,  обеспечения воен-
нослужащих натуральным и денежным довольствием;
закрепление в нормативных актах иных прав, обуслов-
ленных военной службой и гарантии их реализации и
защиты; мобилизационная подготовка; понятие «воен-
ное  строительство»;  факторы,  влияющие  на  военное
строительство; соотношение военного строительства с
оборонным  строительством,  строительством  Во-
оружённых Сил,  других войск,  воинских формирова-
ний  и  органов,  а  также  военной  реформой.  Термин
«военная реформа» для обозначения процессов, проис-
ходящих в военной организации государства.

Принципы  военного  строительства:  социально-
политические, организационные, государственного ру-
ководства военным строительством.

Социально-политические принципы военного строи-
тельства:  реализация прав и свобод военнослужащих,
обеспечение их социальной защищенности, достойного
социального статуса и уровня жизни.

Организационные  принципы  военного  строи-
тельства: централизация управления, единоначалие на
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правовой основе, воинская дисциплина.
Оборона как система политических, экономических,

военных,  социальных,  правовых  и  иных  мер  по
подготовке к вооружённой защите и вооруженная за-
щита  Российской  Федерации,  целостность  и  непри-
косновенность ее территории.

Разработка и принятие федеральных законов, указов
и распоряжений Президента РФ, постановлений и рас-
поряжений  Правительства  РФ,  а  также  нормативных
правовых актов федеральных органов исполнительной
власти  и  органов  военного  управления  по  вопросам
обороны.

Стратегические цели совершенствования националь-
ной обороны в предотвращении глобальных и регио-
нальных  войн  и  конфликтов,  в  осуществлении
стратегического сдерживания в интересах обеспечения
военной безопасности страны.

Обеспечение военной безопасности путем развития
и совершенствования военной организации государства
и оборонного потенциала, выделения на эти цели доста-
точного объема финансовых, материальных и иных ре-
сурсов.

Угрозы военной безопасности: политика ряда веду-
щих зарубежных стран,  направленная  на  достижение
преобладающего превосходства в военной сфере, пре-
жде всего в стратегических ядерных силах, путем раз-
вития высокоточных, информационных и других высо-
котехнологичных средств ведения вооружённой борь-
бы, стратегических вооружений в неядерном оснаще-
нии, формирования в одностороннем порядке глобаль-
ной системы противоракетной обороны и милитариза-
ции околоземного космического пространства, способ-
ных привести к новому витку гонки вооружений, а так-
же на распространение ядерных, химических, биологи-
ческих  технологий,  производство  оружия  массового
уничтожения либо его компонентов и средств доставки.

Реализация  Российской  Федерацией  долгосрочной
государственной  политики  в  области  национальной
обороны путем разработки системы основополагающих
концептуальных,  программных  документов,  докумен-
тов  планирования,  развития  норм  законодательного
регулирования деятельности органов государственной
власти, учреждений, предприятий и организаций реаль-
ного  сектора  экономики,  институтов  гражданского
общества  в  мирное  и  военное  время,  а  также
совершенствования сил и средств гражданской оборо-
ны, сетевой и транспортной инфраструктуры страны в
интересах национальной обороны.

Главная задача укрепления национальной обороны в
среднесрочной  перспективе  -  переход  к  качественно
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новому облику Вооруженных Сил РФ с сохранением
потенциала  стратегических  ядерных  сил  за  счет
совершенствования  организационно-штатной  структу-
ры и системы территориального базирования войск и
сил, наращивания количества частей постоянной готов-
ности, а также совершенствования оперативной и бое-
вой подготовки, организации межвидового взаимодей-
ствия войск и сил.

Повышение эффективности работы управленческих
структур.  Разработка  и  внедрение  новых  подходов,
принципов  управления  войсками и  методов руковод-
ства. Внедрение автоматизированных систем управле-
ния, современных информационных технологий и ме-
тодик руководства войсками.

Воинская обязанность и формы ее реализации: сущ-
ность и формы осуществления воинской обязанности в
Российской  федерации.  Законодательство  о  воинской
обязанности;  порядок  призыва  граждан  на  военную
службу.

5 Тема  №5.  Государственная  и
общественная безопасность

Стратегические  цели  обеспечения  национальной
безопасности в сфере государственной и обществен-
ной  безопасности:  защита  основ  конституционного
строя Российской Федерации, основных прав и сво-
бод человека и гражданина, охрана суверенитета Рос-
сийской Федерации,  ее  независимости и территори-
альной  целостности,  а  также  сохранение  граж-
данского мира, политической и социальной стабиль-
ности в обществе.

Обеспечение  Российской  Федерацией  националь-
ной безопасности в  сфере государственной и обще-
ственной безопасности на долгосрочную перспекти-
ву.  Необходимость  постоянного  совершенствования
правоохранительных  мер  по  выявлению,  предупре-
ждению, пресечению и раскрытию актов терроризма,
экстремизма,  других  преступных  посягательств  на
права  и  свободы человека  и  гражданина,  собствен-
ность,  общественный порядок и общественную без-
опасность,  конституционный  строй  Российской  Фе-
дерации.

Основные источники угроз национальной безопас-
ности в сфере государственной и общественной без-
опасности.

Главные направления государственной политики в
сфере обеспечения государственной и общественной
безопасности  на  долгосрочную  перспективу:  усиле-
ние роли государства в качестве гаранта безопасно-
сти  личности,  прежде  всего  детей  и  подростков,
совершенствование нормативного правового регули-
рования предупреждения и борьбы с преступностью,
коррупцией,  терроризмом и экстремизмом, повыше-
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ние эффективности защиты прав и законных интере-
сов  российских  граждан  за  рубежом,  расширение
международного сотрудничества в правоохранитель-
ной сфере.

Совершенствование структуры и деятельности фе-
деральных органов исполнительной власти по реали-
зации  Национального  плана  противодействия  кор-
рупции, развития системы выявления и противодей-
ствия глобальным вызовам и кризисам современно-
сти, включая международный и национальный терро-
ризм, политический и религиозный экстремизм, наци-
онализм  и  этнический  сепаратизм;  создание  меха-
низмов  предупреждения  и  нейтрализации  социаль-
ных и межнациональных конфликтов; формирование
долгосрочной  концепции  комплексного  развития  и
совершенствования  правоохранительных  органов  и
спецслужб,  укрепление  социальные  гарантии  их
сотрудников,  совершенствование  научно-техниче-
ской  поддержки  правоохранительной  деятельности,
принятие на вооружение перспективных специальных
средств и техники; развитие системы профессиональ-
ной подготовки кадров в сфере обеспечения государ-
ственной и общественной безопасности;  укрепление
режима  безопасного  функционирования  предприя-
тий,  организаций  и  учреждений  оборонно-промыш-
ленного, ядерного, химического и атомно-энергетиче-
ского  комплексов  страны,  объектов  жизнеобеспече-
ния населения; повышение социальной ответственно-
сти  органов  обеспечения  государственной  и  обще-
ственной безопасности.

Основные угрозы интересам и безопасности Рос-
сийской Федерации в пограничной сфере: наличие и
возможная эскалация вооруженных конфликтов вбли-
зи  ее  государственной  границы,  незавершенность
международно-правового  оформления  государствен-
ной  границы  Российской  Федерации  с  отдельными
сопредельными государствами.

Обеспечение  национальной  безопасности  в  чрез-
вычайных ситуациях. Совершенствование и развитие
единой государственной системы предупреждения и
ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного характера.

Решение задач обеспечения национальной безопас-
ности в чрезвычайных ситуациях за счет повышения
эффективности  реализации  полномочий  органов
местного самоуправления в области обеспечения без-
опасности жизнедеятельности населения.

6 Тема  №6.  Повышение  каче-
ства  жизни  российских  граж-
дан

Стратегические  цели  обеспечения  национальной
безопасности  в  области  повышения  качества  жизни
российских граждан: снижение уровня социального и
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имущественного  неравенства  населения,  стабилиза-
ция его численности в среднесрочной перспективе, а
в  долгосрочной  перспективе  -  коренное  улучшение
демографической ситуации.

Меры по обеспечению национальной безопасности
в  области  повышения  качества  жизни  российских
граждан:  снижение уровня организованной преступ-
ности,  коррупции  и  наркомании,  противодействие
преступным формированиям в легализации собствен-
ной экономической  основы,  достижение  социально-
политической  стабильности  и  положительной  ди-
намики  развития  Российской  Федерации,  устойчи-
вость  финансово-банковской  системы,  расширенное
воспроизводство минерально-сырьевой базы, доступ-
ность современного образования и здравоохранения,
высокая социальная мобильность и поддержка соци-
ально значимой трудовой занятости, повышение ква-
лификации и качества трудовых ресурсов, рациональ-
ная организация миграционных потоков.

Продовольственная безопасность  и гарантирован-
ное снабжение населения высококачественными и до-
ступными лекарственными препаратами.

Обеспечение  продовольственной  безопасности  за
счет развития биотехнологий и импортозамещения по
основным  продуктам  питания,  предотвращения  ис-
тощения  земельных  ресурсов  и  сокращения
сельскохозяйственных земель и пахотных угодий, за-
хвата национального зернового рынка иностранными
компаниями,  бесконтрольного  распространения  пи-
щевой  продукции,  полученной  из  генетически
модифицированного сырья.

Противодействие  угрозам  национальной  безопас-
ности  в  области  повышения  качества  жизни  рос-
сийских граждан, сил обеспечения национальной без-
опасности  во  взаимодействии  с  институтами  граж-
данского общества.

7 Тема №7. Экологическая  без-
опасность  и  рациональное
природопользование

Стратегическими целями обеспечения экологи-
ческой безопасности и рационального природополь-
зования являются:  сохранение окружающей природ-
ной среды и обеспечение ее защиты; ликвидация эко-
логических последствий хозяйственной деятельности
в условиях возрастающей экономической активности
и глобальных изменений климата.

Состояние  национальной  безопасности  в  эко-
логической сфере и негативное воздействие истоще-
ния мировых запасов минерально-сырьевых, водных
и биологических ресурсов, наличие в Российской Фе-
дерации экологически неблагополучных регионов.

Сохранение значительного количества опасных
производств,  ведущих к нарушению экологического
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баланса,  включая  нарушение  санитарно-эпидемио-
логических  и  (или)  санитарно-гигиенических
стандартов потребляемой населением страны питье-
вой  воды,  вне  нормативного  правового  регулирова-
ния  и  надзора  остаются  радиоактивные  отходы
неядерного топливного цикла.  Нарастание стратеги-
ческих рисков исчерпания запасов важнейших мине-
рально-сырьевых  ресурсов  страны,  падение  добычи
многих стратегически важных полезных ископаемых.

Противодействие  угрозам  в  сфере  экологиче-
ской безопасности  и рационального природопользо-
вания  во  взаимодействии  с  институтами  граж-
данского общества: создание условий для внедрения
экологически  безопасных  производств,  поиск  пе-
рспективных  источников  энергии,  формирование  и
реализация государственной программы по созданию
стратегических запасов минерально-сырьевых ресур-
сов.

5.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации  обу-
чающихся по дисциплине (модулю)

Предусмотрены следующие виды контроля качества освоения конкретной дисципли-
ны:

 текущий контроль успеваемости;
 промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по

дисциплине оформлен в ПРИЛОЖЕНИИ к РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины

в процессе обучения.

5.1. Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей аттестации по дисциплине
(модулю)

№ п/
п

Контролируемые разделы
(темы)

Код контролируемой
компетенции

Наименование оценочного средства

1 Тема  №1  Теоретиче-
ские  основы
Стратегии националь-
ной  безопасности
Российской  Федера-
ции:  основные  поня-
тия, сущность, ключе-
вые проблемы

ПК-8 Опрос, проблемно-аналитическое зада-
ние, информационный проект

2 Тема  №2.  Междуна-
родно-правовые  от-
ношения  и  Россия:
состояние  и
тенденции развития

ПК-8 Опрос, проблемно-аналитическое зада-
ние, эссе

3 Тема  № 3.  Организа-
ционные,  норматив-
ные  правовые  и
информационные

ПК-8 Опрос, проблемно-аналитическое зада-
ние, диспут-игра
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основы  реализации
Стратегии националь-
ной  безопасности  в
Российской  Федера-
ции

4 Тема  №4.  Военная
безопасность и нацио-
нальная оборона

ПК-8 Опрос, проблемно-аналитическое зада-
ние, эссе

5 Тема  №5.  Государ-
ственная  и  обще-
ственная  безопас-
ность

ПК-8 Опрос, исследовательский проект, 
письменный опрос

6 Тема №6. Повышение
качества  жизни  рос-
сийских граждан

ПК-8 Опрос, проблемно-аналитические зада-
ния

7 Тема №7.  Экологиче-
ская  безопасность  и
рациональное  при-
родопользование

ПК-8 Опрос, проблемно-аналитическое зада-
ние, тестирование

5.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля 

Типовые вопросы

1. Национальная безопасность государства.
2. Угрозы национальной безопасности России.
3. Обеспечение национальной безопасности России.
4. Законодательное обеспечение национальной безопасности.
5. Правопорядок и общественный порядок.
6. Этнополитические конфликты в Северо-Кавказском регионе в 90-х годах XX сто-

летия. Причины возникновения, правовые основы регулирования.
7. Этнополитическая ситуация в регионе: анализ и прогноз.
8. Формирование  гражданственности,  патриотизма  как  фактор  укрепления  Рос-

сийской государственности.
9. Сотрудничество  государств  СНГ  в  предотвращении  и  мирном  разрешении

конфликтов.
10. Национальная  идея  в  концепциях  возрождения  России:  исторический  аспект  и

современность.
11. Миграционные процессы и их влияние на этнополитическую ситуацию в России,

пути регулирования.
12. Этнический фактор и его влияние на характер федеративного устройства государ-

ства.
13. Проблемы безопасности и стабильности в мировой политике.
14. Образование и национальная безопасность России.
15. Экономическая  функция  Российского  государства,  смена  методов  руководства

экономикой.
16. Политическая безопасность России.
17. Социальная безопасность.  Снижение уровня социальной защищенности  граждан

России.
18. Глобальные экологические проблемы и роль России в их решениях.
19. Правоохранительная функция Российского государства.
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20. Состояние законности и правопорядка в переходный период к рыночной экономи-
ке.

21. Применение военной силы.
22. Ядерное сдерживание.
23. Цивилизационный подход к концепции безопасности России.
24. Политический процесс в России: проблема социальной и политической стабильно-

сти.
25. Российская модернизация: проблемы и перспективы.
26. Ядерная безопасность в современном мире.
27. Геополитика и безопасность России.
28. Военная политика современной России.
29. Экономическая безопасность России.
30. Выборы и электоральная безопасность.
31. Проблемы конституционной безопасности в Российской Федерации.
32. Безопасность человека и общества.
33. Проблемы борьбы с терроризмом.
34. Обеспечение региональной безопасности в военной сфере.
35. Национальные интересы России.
36. Военная доктрина государства.
37. Безопасность внешнеэкономического сотрудничества.
38. Финансовая безопасность.
39. Проблемы продовольственной безопасности.
40. Функции системного обеспечения информационной безопасности Российской Фе-

дерации.
41. Национализм:  антидемократическая  сущность  его  проявления  в  идеологии  и

политике.
42. Вооруженные силы России в системе национальной безопасности.
43. Федеральные государственные органы в обеспечении национальной безопасности

страны.
44. Технологичная безопасности.
45. Биологическая безопасность.
46. Демографическая безопасность.
47. Технологическая безопасность.
48. Глобализация и новые конфликты.
49. Проблемы модернизации российской национальной государственности.
50. Государственная безопасность России.
51. Стратегия национальной безопасности.
52. Основные характеристики состояния национальной безопасности.
53. Стратегическая стабильность и равноправное стратегическое партнерство.
54. Организационные и нормативные основы реализации стратегии национальной без-

опасности.

Типовые проблемно-аналитические задания

Задача №1.
Изучите Стратегию национальной безопасности РФ до 2020 года. 
Оформить схему «Основные направления обеспечения национальной безопасно-

сти.
Задача №2.
Ознакомьтесь с информацией, размещенной на сайте Совета Безопасности Рос-

сийской Федерации (http://www.scrf.gov.ru). На основе обобщения и анализа изученной
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информации подготовьте краткое реферативное выступление об основных направле-
ниях деятельности Совета Безопасности Российской Федерации. Охарактеризуйте роль
Совета Безопасности РФ в обеспечении экономической безопасности государства.

Темы исследовательских, информационных, творческих проектов

1. Защита основных прав и свобод человека и гражданина как стратегическая цель
обеспечения национальной безопасности в сфере государственной и общественной безопасно-
сти.

2. Снижение  уровня  социального  и  имущественного  неравенства  населения,  ста-
билизация его численности как стратегическая цель обеспечения национальной безопасности.

3. Продовольственная  безопасность  как  направление  обеспечения  национальной
безопасности.

4. Здравоохранение как стратегическая цель обеспечения национальной безопасно-
сти.

5. Сохранение  окружающей  природной  среды  и  обеспечение  ее  защиты  как
стратегическая цель обеспечения национальной безопасности.

6. Информационная безопасность Российской Федерации как состояние защищен-
ности ее национальных интересов.

7. Государственная стратегия экономической безопасности Российской Федерации.
8. Экологическая доктрина Российской Федерации.
9. Военная доктрина Российской Федерации.
10. Основы государственной политики в области обеспечения химической и биологи-

ческой безопасности Российской Федерации.
11. Основы государственной политики в области обеспечения ядерной и радиацион-

ной безопасности Российской Федерации.
12. Основы политики Российской Федерации в области развития науки и технологий.
13. Основы пограничной политики Российской Федерации и Концепция пригранич-

ного сотрудничества. 

Подготовка исследовательских проектов по темам:

1. Общая характеристика национальной безопасности и основные политико-правовые
документы обеспечения национальной безопасности.

2. Национальные интересы России и стратегические национальные приоритеты.
3. Развитие демократии и гражданского общества, повышение конкурентоспособно-

сти национальной экономики как стратегический национальный интерес.
4. Обеспечение незыблемости конституционного строя,  территориальной целостно-

сти и суверенитета Российской Федерации.
5. Национальная оборона, государственная и общественная безопасность как основ-

ные приоритеты национальной безопасности Российской Федерации.
6. Система обеспечения национальной безопасности.
7. Стратегические  цели  совершенствования  национальной  обороны и военная  без-

опасность. 
8. Охрана суверенитета Российской Федерации, ее независимости и территориальной

целостности  как  стратегическая  цель  обеспечения  национальной  безопасности  в  сфере
государственной и общественной безопасности.

9. Снижение уровня социального и имущественного неравенства населения, стабили-
зация его численности как стратегическая цель обеспечения национальной безопасности.

10. Продовольственная безопасность и гарантированное снабжение населения высоко-
качественными и доступными лекарственными препаратами как направление обеспечения на-
циональной безопасности.
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11. Вхождение России в среднесрочной перспективе в число пяти стран-лидеров по
объему валового внутреннего продукта как стратегическая цель обеспечения национальной
безопасности.

12. Развитие национальной инновационной системы как стратегическая цель обеспече-
ния национальной безопасности.

13. Повышение социальной мобильности, уровня общего и профессионального обра-
зования населения как стратегическая цель обеспечения национальной безопасности.

14. Здравоохранение как стратегическая  цель обеспечения национальной безопасно-
сти.

Творческое задание (с элементами эссе):

Напишите эссе по теме:

1.Место и роль Совета Безопасности РФ в политической системе России.
2.Основные вызовы глобализации.
3.Обеспечение  надежной  и  равной  безопасности  государств,  как  принцип  внешней

политики России.
4.Национальная оборона, государственная и общественная безопасность, как основные

приоритеты национальной безопасности Российской Федерации.
5.Организационные,  нормативные  правовые  и  информационные  основы  реализации

Стратегии национальной безопасности России.
6.Стратегические приоритеты России в сфере обеспечения государственной безопасно-

сти.
7.Гуманитарные проблемы обеспечения информационной безопасности Российской Фе-

дерации.
8.Условия и факторы, создающие опасность для жизненно важных экономических ин-

тересов личности, общества и государства. 
9.Основное содержание военной доктрины Российской Федерации. 
10.Основы государственной политики в области обеспечения химической и биологиче-

ской безопасности Российской Федерации. 
11.Основы государственной политики в области обеспечения ядерной и радиационной

безопасности Российской Федерации.   
12.Основы политики Российской Федерации в области развития науки и технологий. 
13.Основы пограничной политики Российской Федерации и Концепция приграничного

сотрудничества.  
14.Система обеспечения национальной безопасности. 
15.Стратегические цели совершенствования национальной обороны и военная безопас-

ность. 

Типовые задания к интерактивным занятиям

Сравнительный анализ в форме диспута.
Учебное задание выполняется в составе рабочих групп и включает несколько задач: 
 рассмотреть вопросы: обновления нормативных правовых актов, устранения пробе-

лов в правовом регулировании  проблем национальной безопасности в Российской Федерации
(объединение  и  расположение  в  систематизированном  порядке  норм  по  его  важнейшим
институтам) и т.п. (ответы рабочих групп оформляются в форме таблицы);

 определить, в чем заключаются проблемы обеспечения национальной безопасности.
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Подготовка и проведение диспут-игры

1. Темы диспутов:
1. Государственная система и структура национальной безопасности России.
2. Общая характеристика проблемы безопасности постиндустриальной эпохи.
3. Международные, природные и техногенные опасности.
4. Военная (оборонная) безопасность Российской Федерации

Типовые тесты

1. Понятие национальной безопасности употребляется для обозначения: 
а) безопасности нации; 
б) безопасности определенной этнической группы; 
в) гарантий прав этнического меньшинства; 
г) безопасности общности, обладающей суверенитетом и государственностью. 
2. Национальная безопасность – это состояние защищенности жизненно важных

интересов: 
а) личности; 
б) общества; 
в) государства;
 г) личности, общества и государства. 
3. Угрозы национальной безопасности представляют собой: 
а) явления, способные дестабилизировать обстановку в стране; 
б) наиболее опасные для страны явления способные нанести ей существенный ущерб; 
в) явления, способные вызвать негативные последствия в социальной, хозяйственной и

других сферах жизнедеятельности; 
г) наиболее опасные для страны явления, способные дестабилизировать обстановку в

стране и вызвать негативные последствия в социальной, хозяйственной и других сферах жиз-
недеятельности. 

4. Вызовы национальной безопасности представляют собой: 
а) явления, способные дестабилизировать обстановку в стране; 
б) наиболее опасные для страны явления способные нанести ей существенный ущерб; 
в) явления, способные вызвать негативные последствия в социальной, хозяйственной и

других сферах жизнедеятельности; 
г) наиболее опасные для страны явления, способные дестабилизировать обстановку в

стране и вызвать негативные последствия в социальной, хозяйственной и других сферах жиз-
недеятельности. 

5. К рискам относятся: 
а) явления, способные дестабилизировать обстановку в стране; 
б) наиболее опасные для страны явления способные нанести ей существенный ущерб; 
в) явления, способные вызвать негативные последствия в социальной, хозяйственной и

других сферах жизнедеятельности; 
г) наиболее опасные для страны явления, способные дестабилизировать обстановку в

стране и вызвать негативные последствия в социальной, хозяйственной и т.п. сферах жизнеде-
ятельности. 

6.  Угрозы  национальной  безопасности  требуют  от  государственных  органов
власти: 

а) разработки планов нейтрализации вызовов национальной безопасности; 
б) разработки социальных, политических и экономических мер, имеющих долгосроч-

ный характер для их нейтрализации; 
в) оперативного реагирования и применения, имеющихся в их распоряжении всех мер,

включая силовые; 
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г) применения мер управления рисками. 
7. Нейтрализация внешних источников угроз целостности, суверенитету, стабиль-

ности, интересам личности, общества и государства – содержание: 
а) внешней безопасности; 
б) внутренней безопасности; 
в) экономической безопасности; 
г) экологической безопасности. 
8. Нейтрализация внутренних источников угроз целостности, суверенитету, ста-

бильности, интересам личности, общества и государства – содержание: 
а) внешней безопасности; 
б) внутренней безопасности; 
в) экономической безопасности; 
г) экологической безопасности. 
9. Содержанием безопасности личности выступает: 
а) формирование и сохранение социальных институтов, позволяющих реализовать лич-

ности основные права и свободы; 
б) сохранение целостности и суверенитета государства; 
в) гарантии конституционных прав и свобод, обеспечивающих личную безопасность; 
г) обеспечение личности набором наиболее важных общественных благ. 
10. Содержанием безопасности общества выступает: 
а) формирование и сохранение социальных институтов, позволяющих реализовать лич-

ности основные права и свободы; 
б) сохранение целостности и суверенитета государства; 
в) гарантии конституционных прав и свобод, обеспечивающих личную безопасность; 
г) обеспечение личности набором наиболее важных общественных благ. 
11. Содержанием безопасности государства выступает: 
а) формирование и сохранение социальных институтов, позволяющих реализовать лич-

ности основные права и свободы; 
б) сохранение целостности и суверенитета государства; 
в) гарантии конституционных прав и свобод, обеспечивающих личную безопасность;
 г) обеспечение личности набором наиболее важных общественных благ. 
12. Основу национальной безопасности составляют: 
а) интересы общества; 
б) права и свободы личности; 
в) интересы государства; 
г) интересы личности, общества и государства. 
13.  Под  национальными интересами понимаются совокупность  сбалансирован-

ных жизненно важных потребностей: 
а) личности; 
б) общества; 
в) государства; 
г) личности, общества и государства. 
14. Под жизненно важными интересами понимаются потребности, удовлетворение

которых обеспечивает возможность социального воспроизводства: 
а) личности; 
б) общества; 
в) государства; 
г) личности, общества и государства. 
15. С позиции теории национальной безопасности, интерес – это: 
а) определяемая государством, цель общественного развития; 
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б) совокупность индивидуальных мотивов, определяющих поведение личности; 
в) осознанная объективная потребность; 
г) стремление индивида к обладанию максимальным объемом материальных и духов-

ных благ.
16. К факторам неопределенности не относится:
а)  снижение роли СБ ООН, формальное и фактическое лишение его прерогатив  по

санкционированию применения военной силы в мире
б) возможность усиления процессов распространения ОМП, включая ядерные техно-

логии, и средств доставки
в) возможность усиления международного терроризма
г) возможные направления развития процесса расширения Организации Северо-Атлан-

тического договора
д)  возможность  возвращения  ядерному  оружию  свойств  реального  военного

инструмента
17. Глобальная военная опасность для России не исходит от:
а) США
б) Китай
в) Франция
г) Пакистан
д) Ирак
18. К причинам нарастания военной опасности внутри СНГ и России не относит-

ся:
а) несовпадение этнических и административных границ ряда государств СНГ и Рос-

сии
б)  появление  новых центров  финансово-экономической  мощи в  Европе,  Азии  и  на

Ближнем Востоке
в) политические и экономические противоречия как внутри России, так и с государ-

ствами СНГ
г)  стремление  властных националистических  структур  некоторых автономий  к  пол-

ному суверенитету и созданию своих национальных формирований
19. Для вооруженных конфликтов 90-х гг. - начала XXI века характерно:
а) значительная часть конфликтов имела симметричный характер, то есть происходила

между противниками, стоящими на одинаковых стадиях в техническом отношении
б) все конфликты развивались на неограниченной территории
в) выявился обобщенный тип вооруженного конфликта
г) существенно увеличилась роль начального периода вооруженного конфликта
20. К военно-политическим особенностям вооруженной борьбы не относится:
а) решающим моментом для достижения военно-политического успеха является захват

стратегической инициативы в ходе вооруженного конфликта
б) боевые действия будут характеризоваться сочетанием маневренных операций и по-

зиционных действий
в) полувоенные, военизированные формирования, ополчения подтверждают свою цен-

тральную роль в осуществлении силовых операций
г)  значительную  роль  в  исходе  вооруженного  конфликта  будет  играть  наличие  бо-

еготового резерва и системы его отмобилизования и развертывания
21. К характерным особенностям современных войн не относится:
а) применение ранее не известных форм и способов ведения боевых действий
б) длительный срок ведения военных действий
в) сочетание мощного политико-дипломатического, информационно-психологического

и экономического воздействия
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г) катастрофические последствия поражения предприятий энергетики,  химических и
других опасных производств, инфраструктуры, коммуникаций, объектов жизнеобеспечения

д) коалиционный характер
22. Военная организация государства это:
а) совокупность органов государственного и военного управления, Вооруженных Сил

Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, а также выделя-
емые  части  научного  и  производственного  комплексов,  совместная  деятельность  которых
направлена на обеспечение обороны и военной безопасности, защиту жизненно важных ин-
тересов государства

б) совокупность всех материальных и духовных сил государства и его способность мо-
билизовать эти силы для достижения целей войны

в) временное формирование, создаваемое из кадрового личного состава соединений и
воинских частей сокращенного состава, а также кораблей резерва ВМФ, находящихся в кон-
сервации, и определенного количества приписанных граждан, пребывающих в запасе, и тех-
ники, поставляемой из организаций, и предназначенное для выполнения первоочередных мо-
билизационных мероприятий

23. Основные принципы обеспечения военной безопасности не включают:
а) эффективность прогнозирования, своевременность вскрытия и классификация воен-

ных угроз, адекватность реагирования на них
б) достаточность сил, средств и ресурсов, необходимых для обеспечения военной без-

опасности, их рациональное использование
в) не нанесение ущерба международной безопасности и национальной безопасности

других стран
г) отсутствие гражданского контроля деятельности военной организации государства
24. К задачам Вооруженных сил РФ не относится:
а) сдерживание военных и военно-политических угроз безопасности или интересам РФ
б) обеспечение экономических и политических интересов РФ
в) осуществление силовых операций мирного времени
г) контроль за деятельностью законодательных органов власти
д) применение военной силы для обеспечения безопасности РФ
25. Виды военных конфликтов:
а) вооруженный конфликт, локальная война, региональная война, крупномасштабная

война
б) вооруженный инцидент, вооруженная акция, приграничный конфликт
26. Защита национальных интересов России в военной сфере решается:
а) Советом Безопасности ОНН;
б) Военной организацией государства;
в) развитием процесса расширения НАТО;
г) перспективами развития Шанхайской организации по сотрудничеству.
27. Уровень угроз и факторов неопределенности оказывают существенное влия-

ние на все, кроме:
а) на развитие военно-политической и военно-стратегической обстановки в мире;
б) на создание очагов напряженности и зон конфликтов;
в) на характер войн и вооруженных конфликтов;
г) на самостоятельное решение внутренних политических, экономических и социаль-

ных задач внутри государства  для обеспечения общественно-политической стабильности в
стране.

28.  К  основным  принципам  обеспечения  военной  безопасности  относится  все,
кроме:

а) соблюдение Конституции и законов Российской Федерации;
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б) единство, взаимосвязь и сбалансированность всех видов безопасности, изменение их
приоритетности в зависимости от изменяющейся ситуации;

в) соблюдение норм международного права и российских законов;
г) создание благоприятных внешнеполитических условий для обороны страны.
29. К основным направлениям задач, стоящих перед Вооруженными Силами Рос-

сийской Федерации, относятся все, кроме:
а) совершенствование государственной системы военной безопасности;
б) применение военной силы;
в) сдерживание военных и военно-политических угроз безопасности;
г) осуществление силовых операций мирного времени.
30. К основным чертам вооруженных конфликтов конца XX-XXI века не относит-

ся:
а) ассиметричный характер значительной части конфликтов;
б) нет обобщенного типа;
в) огневое поражение важнейших объектов и элементов инфраструктуры государства и

группировок войск на всю глубину их построения;
г) ограниченность территории.
31.  Локальная  военная  опасность  характеризуется  следующими  признаками,

кроме:
а)  проведение  военно-политических  и  военно-экономических  акций,  активизация

информационно-психологического  противоборства,  диверсионно-разведывательных  дей-
ствий;

б) более выраженные и конкретные симптомы противоречий;
в)  менее  короткий  период  перехода  к  непосредственной  военной  угрозе  или  к  во-

оруженному конфликту;
в) питательной средой служат чисто военные и территориальные противоречия.
32. К причинам нарастания военной опасности внутри СНГ и России не относит-

ся:
а)  стремление  властных националистических  структур  некоторых автономий  к  пол-

ному суверенитету и созданию своих национальных формирований;
б) проведение мобилизационных мероприятий;
в) политические и экономические противоречия как внутри России, так и с
государствами СНГ;
г) несовпадение этнических и административных границ ряда государств СНГ и Рос-

сии.
33. К видам военных конфликтов относится все, кроме:
а) вооруженный конфликт; 
б) локальная война;
в) масштабная война; 
г) вооруженная акция.
34. Военная организация государства-это…
а) конкретное состояние международного конфликта как системы;
б) совокупность органов государственного и военного управления, Вооруженных сил

Российской Федерации, других войск, воинских формирований, часть научно-производствен-
ного комплекса для обеспечения обороны и военной безопасности, защиты жизненно важных
интересов государства;

в) совокупность всех материальных и духовных сил государства и его способность мо-
билизовать эти силы для достижения целей войны;

г) формирование, создаваемое из личного состава соединений и воинских частей, пред-
назначенное для выполнения первоочередных мобилизационных мероприятий.
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35. К характерным особенностям современных войн не относится;
а) сочетание мощного политико-дипломатического, информационно-психологического

и экономического воздействия;
б) катастрофические последствия поражения предприятий энергетики, других опасных

производств, инфраструктуры, коммуникаций, объектов жизнеобеспечения;
в) коалиционный характер;
г) длительный срок ведения боевых действий

Типовые вопросы к письменному опросу

1. Национальная безопасность: сущность и содержание.
2. Конституционное разделение государственной власти:  значение для обеспечения

национальной безопасности.
3. Система национальной безопасности Российской Федерации.
4. Президент Российской Федерации в системе обеспечения национальной безопасно-

сти.
5. Национальные интересы Российской Федерации: сущность и классификация.
6. Стратегические национальные приоритеты Российской Федерации.
7. Органы исполнительной власти в системе обеспечения национальной безопасности

Российской Федерации.
8. Угрозы национальным интересам Российской Федерации: понятие, сущность, ис-

точники возникновения.
9. Федеральный закон «О безопасности»: структура, основное содержание.
10. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года: струк-

тура, содержание.
11.  Основные  принципы  обеспечения  национальной  безопасности  Российской  Фе-

дерации.
12. Государственная система обеспечения национальной безопасности Российской Фе-

дерации.
13. Объекты и субъекты обеспечения национальной безопасности Российской Федера-

ции.
14. Современная  система  обеспечения  национальной  безопасности  Российской  Фе-

дерации.
15. Местное самоуправление в системе обеспечения национальной безопасности.
16. Совет безопасности Российской Федерации: правовой статус, функции.
17.  Правительство Российской Федерации в системе обеспечения национальной без-

опасности.
18. Глобализация и обеспечение национальной безопасности Российской Федерации.
19. Общественная безопасность Российской Федерации: сущность, основные направ-

ления обеспечения.
20. Гражданское общество: сущность, влияние на обеспечение национальной безопас-

ности.
21. Политическая система в Российской Федерации в современных условиях: состоя-

ние и проблемы функционирования.
22. Роль  Полномочного  представителя  Президента  Российской  Федерации  по  фе-

деральному округу в обеспечении национальной безопасности.
23. Основные характеристики  внешней  и  внутренней  безопасности  Российской  Фе-

дерации.
24. Механизм принятия решений в сфере национальной безопасности.
25. Современные проблемы обеспечения национальной безопасности Российской Фе-

дерации.
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26. Внешние  факторы,  влияющие  на  состояние  национальной  безопасности  Рос-
сийской Федерации.

27. Внутренние  факторы,  влияющие  на  состояние  национальной  безопасности  Рос-
сийской Федерации.

28. Терроризм как угроза национальной безопасности Российской Федерации.
29. Коррупция как угроза национальной безопасности Российской Федерации.

41



5.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности

Все задания, используемые для текущего контроля формирования компетенций услов-
но можно разделить на две группы: 

1. задания,  которые в  силу  своих особенностей  могут  быть  реализованы только в
процессе  обучения  на  занятиях  (например,  дискуссия,  круглый стол,  диспут,  мини-конфе-
ренция); 

2. задания, которые дополняют теоретические вопросы  (практические задания, про-
блемно-аналитические задания, тест). 

Выполнение всех заданий  является необходимым для формирования и контроля зна-
ний, умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения заданий в процессе обучения, их не-
обходимо «отработать» до зачета (экзамена). Вид заданий, которые необходимо выполнить
для ликвидации «задолженности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин
невыполнения. 

1.Требование к теоретическому устному ответу

 Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к студенту, учет его инди-
видуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий и категорий
по дисциплине. Кроме того, оценивается не только глубина знаний  поставленных вопросов,
но и умение использовать в ответе практический материал. Оценивается культура речи, владе-
ние навыками ораторского искусства.

Критерии  оценивания:  последовательность,  полнота,  логичность  изложения,  анализ
различных точек зрения, самостоятельное обобщение материала, использование профессио-
нальных терминов, культура речи, навыки ораторского искусства. Изложение материала без
фактических ошибок.

Оценка  «отлично» ставится в случае, когда материал излагается  исчерпывающе, по-
следовательно, грамотно и логически стройно, при этом раскрываются  не только основные
понятия, но и анализируются   точки зрения различных авторов. Обучающийся не затрудняет-
ся с ответом, соблюдает культуру речи.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся  твердо знает материал, грамотно и по
существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает несуще-
ственные погрешности.   

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся  освоил только основной
материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные
формулировки, нарушает последовательность в изложении  материала, затрудняется с отве-
тами, показывает отсутствие должной связи между анализом, аргументацией и выводами. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не отвечает на поставлен-
ные вопросы.

2. Творческие задания 

Эссе – это небольшая по объему письменная работа, сочетающая свободные, субъектив-
ные рассуждения по определенной теме с элементами научного анализа. Текст должен быть
легко читаем, но необходимо избегать нарочито разговорного стиля, сленга, шаблонных фраз.
Объем эссе составляет примерно 2 – 2,5 стр. 12 шрифтом с одинарным интервалом (без учета
титульного листа). 

Критерии оценивания - оценка учитывает соблюдение жанровой специфики эссе, нали-
чие логической структуры построения текста, наличие авторской позиции, ее научность и связь
с современным пониманием вопроса, адекватность аргументов, стиль изложения, оформление
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работы. Следует помнить, что прямое заимствование (без оформления цитат) текста из Интер-
нета или электронной библиотеки недопустимо.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда определяется: наличие логической структу-
ры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, разделенная по
основным идеям; заключение с выводами, полученными в результате рассуждения); наличие
четко определенной личной позиции по теме эссе; адекватность аргументов при обосновании
личной позиции, стиль изложения.

Оценка «хорошо» ставится, когда   в целом определяется: наличие логической структу-
ры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, разделенная по
основным идеям;  заключение с выводами,  полученными в результате  рассуждения);  но не
прослеживается  наличие четко определенной личной позиции по теме эссе;  не достаточно
аргументов при обосновании личной позиции 

Оценка «удовлетворительно» ставится, когда   в целом определяется: наличие логиче-
ской  структуры  построения  текста  (вступление  с  постановкой  проблемы;  основная  часть,
разделенная по основным идеям; заключение). Но не прослеживаются  четкие  выводы, на-
рушается стиль изложения

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если не выполнены никакие требования

3. Требование к решению ситуационной, проблемной задачи (кейс-измерители)

Студент должен уметь выделить основные положения из текста задачи, которые требу-
ют анализа и  служат условиями решения.  Исходя из поставленного вопроса в задаче,  по-
пытаться максимально точно определить проблему  и соответственно решить ее. 

 Задачи должны решаться  студентами письменно.  При решении задач также важно
правильно сформулировать и записать вопросы, начиная с более общих и, кончая частными.

Критерии  оценивания –  оценка  учитывает  методы  и  средства,  использованные  при
решении ситуационной, проблемной задачи.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся выполнил задание (решил за-
дачу), используя в полном объеме теоретические знания и практические навыки, полученные
в процессе обучения.

Оценка  «хорошо» ставится, если обучающийся в целом выполнил все требования, но
не совсем четко определяется опора на теоретические положения, изложенные в научной ли-
тературе по данному вопросу.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  показал  положительные
результаты в процессе решения задачи. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не выполнил все требова-
ния.

4. Интерактивные задания

Механизм проведения   диспут-игры (ролевой (деловой) игры).
Необходимо разбиться на несколько команд, которые должны поочередно высказать

свое мнение по каждому из заданных вопросов. Мнение высказывающейся команды засчиты-
вается, если противоположная команда не опровергнет его контраргументами. Команда, чье
мнение засчитано как верное (не получило убедительных контраргументов от противополож-
ных команд),  получает один балл. Команда, опровергнувшая мнение противоположной ко-
манды  своими  контраргументами,  также  получает  один  балл.  Побеждает  команда,  полу-
чившая максимальное количество баллов. 

Ролевая  игра  как  правило  имеет  фабулу  (ситуацию,  казус),  распределяются  роли,
подготовка осуществляется за 2-3 недели до проведения игры.

Критерии оценивания –  оцениваются  действия всех участников группы. Понимание
проблемы,  высказывания  и  действия  полностью  соответствуют  заданным целям.  Соответ-
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ствие реальной действительности решений, выработанных в ходе игры. Владение термино-
логией,  демонстрация  владения   учебным  материалом  по  теме  игры,  владение  методами
аргументации,  умение  работать  в  группе  (умение   слушать,  конструктивно  вести  беседу,
убеждать, управлять временем, бесконфликтно общаться), достижение игровых целей, (соот-
ветствие роли – при ролевой игре).  Ясность и стиль изложения.  

Оценка «отлично» ставится в случае, выполнения всех критериев.
Оценка  «хорошо» ставится,  если обучающиеся   в целом демонстрируют понимание

проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Решения, вы-
работанные в ходе игры, полностью соответствуют реальной действительности. Но некоторые
объяснения не  совсем аргументированы,  нарушены нормы общения,  нарушены временные
рамки, нарушен стиль изложения.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если обучающиеся  в целом демонстрируют
понимание проблемы, высказывания и действия в целом  соответствуют заданным целям. Од-
нако, решения, выработанные в ходе игры, не совсем  соответствуют реальной действительно-
сти. Некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены временные рамки, нару-
шен стиль изложения.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающиеся  не понимают проблему,
их высказывания не соответствуют заданным целям.

5. Комплексное проблемно-аналитическое задание 

 Задание носит проблемно-аналитический характер и выполняется в три этапа. На пер-
вом из них необходимо ознакомиться со специальной литературой. 

 Целесообразно также повторить учебные материалы лекций и семинарских занятий по
темам, в рамках которых предлагается выполнение данного задания.

 На втором этапе  выполнения  работы необходимо  сформулировать  проблему и  из-
ложить авторскую версию ее решения, на основе полученной на первом этапе информации. 

 Третий этап работы заключается в формулировке собственной точки зрения по про-
блеме.  Результат третьего этапа оформляется в виде аналитической записки (объем:   2-2,5
стр.; 14 шрифт, 1,5 интервал). 

Критерий оценивания -  оценка учитывает: понимание проблемы, уровень раскрытия
поставленной проблемы в плоскости теории изучаемой дисциплины, умение формулировать и
аргументировано представлять собственную точку зрения, выполнение всех этапов работы. 

Оценка  «отлично»  ставится  в  случае,  когда  обучающийся  демонстрирует  полное
понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены.

Оценка  «хорошо» ставится, если обучающийся демонстрирует значительное понима-
ние проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены.

Оценка  «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, демонстрирует частичное
понимание проблемы, большинство требований, предъявляемых к заданию, выполнены

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  демонстрирует  не-
понимание проблемы, многие требования, предъявляемые к заданию, не выполнены.

6. Исследовательский проект

Исследовательский проект – проект, структура которого приближена к формату на-
учного исследования и содержит доказательство актуальности избранной темы, определение
научной проблемы, предмета и объекта исследования, целей и задач, методов, источников, ис-
ториографии, обобщение результатов, выводы. 

Результаты  выполнения  исследовательского  проекта  оформляется  в  виде  реферата
(объем: 12-15 страниц.; 14 шрифт, 1,5 интервал). 

Критерии оценивания - поскольку  структура   исследовательского проекта максималь-
но  приближена   к     формату   научного  исследования,  то  при  выставлении  учитывается
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доказательство актуальности темы исследования, определение научной проблемы, объекта и
предмета  исследования,  целей  и  задач,  источников,  методов  исследования,  выдвижение
гипотезы,  обобщение  результатов  и  формулирование  выводов,  обозначение  перспектив
дальнейшего исследования.

Оценка  «отлично»  ставится  в  случае,  когда  обучающийся  демонстрирует  полное
понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены.

Оценка  «хорошо» ставится, если обучающийся демонстрирует значительное понима-
ние проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены.

Оценка  «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, демонстрирует частичное
понимание проблемы, большинство требований, предъявляемых к заданию, выполнены

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  демонстрирует  не-
понимание проблемы, многие требования, предъявляемые к заданию, не выполнены.

7. Информационный проект (презентация)

Информационный проект – проект, направленный на стимулирование учебно-позна-
вательной деятельности студента с выраженной эвристической направленностью (поиск, от-
бор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации). Итоговым
продуктом проекта может быть письменный реферат, электронный реферат с иллюстрациями,
слайд-шоу, мини-фильм, презентация и т.д. 

Информационный проект отличается от исследовательского проекта, поскольку представ-
ляет собой такую форму учебно-познавательной деятельности, которая отличается ярко выражен-
ной  эвристической направленностью. 

Критерии оценивания - при выставлении оценки учитывается   самостоятельный поиск,
отбор и систематизация информации, раскрытие вопроса (проблемы), ознакомление студенче-
ской аудитории с этой информацией (представление информации), ее анализ и обобщение,
оформление, полные ответы на вопросы аудитории с примерами. 

Оценка  «отлично»  ставится  в  случае,  когда  обучающийся  полностью  раскрывает
вопрос (проблему), представляет информацию систематизировано, последовательно, логично,
взаимосвязано,  использует  более  5  профессиональных  терминов,  широко  использует
информационные технологии,  ошибки в  информации отсутствуют,  дает  полные ответы на
вопросы аудитории с примерами.

Оценка  «хорошо» ставится,  если обучающийся раскрывает вопрос (проблему), пред-
ставляет информацию систематизировано, последовательно, логично, взаимосвязано, исполь-
зует  более 2 профессиональных терминов,  достаточно использует информационные техно-
логии, допускает не более 2 ошибок в изложении материала, дает полные или частично пол-
ные ответы на вопросы аудитории.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если обучающийся,  раскрывает вопрос (про-
блему) не полностью, представляет информацию не систематизировано и не совсем последо-
вательно,  использует  1-2  профессиональных  термина,  использует  информационные  техно-
логии,  допускает  3-4  ошибки  в  изложении  материала,  отвечает  только  на  элементарные
вопросы аудитории без пояснений.

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  вопрос  не  раскрыт,  представленная
информация логически не связана, не используются профессиональные термины, допускает
более 4 ошибок в изложении материала, не отвечает на вопросы аудитории.

8. Дискуссионные процедуры

Круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты, мини-конференции являются сред-
ствами, позволяющими включить обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, про-
блемы и оценить их умение аргументировать собственную точку зрения. Задание дается зара-
нее, определяется круг вопросов для обсуждения, группы участников этого обсуждения.
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Дискуссионные процедуры могут быть использованы для того, чтобы студенты:
–лучше поняли усвояемый материал на фоне разнообразных позиций и мнений, не обя-

зательно достигая общего мнения;
– смогли постичь смысл изучаемого материала, который иногда чувствуют интуитивно,

но не могут высказать вербально, четко и ясно, или конструировать новый смысл, новую по-
зицию;

–  смогли  согласовать  свою  позицию  или  действия  относительно  обсуждаемой  про-
блемы.

Критерии оценивания – оцениваются действия всех участников группы. Понимание про-
блемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям.  Соответствие
реальной действительности решений, выработанных в ходе игры. Владение терминологией,
демонстрация владения  учебным материалом по теме игры, владение методами аргумента-
ции,  умение  работать  в  группе  (умение   слушать,  конструктивно  вести  беседу,  убеждать,
управлять  временем,  бесконфликтно  общаться),  достижение  игровых  целей,  (соответствие
роли – при ролевой игре).  Ясность и стиль изложения.  

Оценка «отлично» ставится в случае, когда все требования выполнены в полном объеме.
Оценка «хорошо» ставится, если обучающиеся  в целом демонстрируют понимание про-

блемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Решения, выра-
ботанные в ходе игры, полностью соответствуют реальной действительности. Но некоторые
объяснения не  совсем аргументированы,  нарушены нормы общения,  нарушены временные
рамки, нарушен стиль изложения.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если обучающиеся  в целом демонстрируют
понимание проблемы, высказывания и действия в целом  соответствуют заданным целям. Од-
нако, решения, выработанные в ходе игры, не совсем  соответствуют реальной действительно-
сти. Некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены временные рамки, нару-
шен стиль изложения.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающиеся  не понимают проблему,
их высказывания не соответствуют заданным целям.

9. Тестирование

Является одним из средств контроля знаний обучающихся по дисциплине. 
Критерии оценивания – правильный ответ на вопрос
Оценка «отлично» ставится в случае, если правильно выполнено 90-100% заданий
Оценка «хорошо» ставится, если правильно выполнено 70-89% заданий
Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если правильно выполнено 50-69% за-

даний
 Оценка «неудовлетворительно» ставится, если правильно выполнено менее 50%  зада-

ний

10. Требование к письменному опросу (контрольной работе)

 Оценивается не только глубина знаний  поставленных вопросов, но и умение изложить
письменно.

Критерии  оценивания:  последовательность,  полнота,  логичность  изложения,  анализ
различных точек зрения,  самостоятельное обобщение материала.  Изложение материала без
фактических ошибок.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда соблюдены все критерии.
Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся  твердо знает материал, грамотно и по

существу излагает его, знает практическую базу, но допускает несущественные погрешности.
Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если обучающийся  освоил только основной

материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные
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формулировки, нарушает последовательность в изложении  материала, затрудняется с отве-
тами, показывает отсутствие должной связи между анализом, аргументацией и выводами. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не отвечает на поставлен-
ные вопросы.

6.  Перечень  основной и дополнительной учебной литературы,  необходимой для
освоения дисциплины (модуля)

6.1. Основная учебная литература 

1. Ломакин, В. В. Деятельность органов государственной власти по обеспечению
национальной  безопасности  в  сфере  межнациональных отношений,  защиты прав  и  свобод
российских граждан : монография / В. В. Ломакин, А. В. Карпов. — Москва : Дашков и К,
2016. — 144 c. — ISBN 978-5-394-02760-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотеч-
ная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/70847.html    

2. Основы теории национальной безопасности : учебное пособие / А. В. Блюм, А.
А. Дик, Э. А. Мамонтова, А. М. Попов. — Тамбов : Тамбовский государственный техниче-
ский университет, ЭБС АСВ, 2017. — 96 c. — ISBN 978-5-8265-1788-8. — Текст : электрон-
ный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:  http://
www.iprbookshop.ru/85966

3. Мамонтова, Э. А. Конституционные основы обеспечения международной и на-
циональной безопасности : учебное пособие / Э. А. Мамонтова, А. В. Пчелинцев. — Тамбов :
Тамбовский государственный технический университет,  ЭБС АСВ, 2019. — 80 c.  — ISBN
978-5-8265-2018-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/99764.html  

4. Савицкий, А. Г. Национальная безопасность. Россия в мире : учебник для сту-
дентов вузов / А. Г. Савицкий. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 463 c. — ISBN 978-5-
238-02307-6.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81509

6.2 Дополнительная учебная литература: 

1. Артемов, А. В. Информационная безопасность : курс лекций / А. В. Артемов. — Орел : Меж-
региональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2014. — 256 c. — ISBN 2227-
8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS  : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/33430

2. Фаронов, А. Е. Основы информационной безопасности при работе на компьюте-
ре : учебное пособие / А. Е. Фаронов. — 3-е изд. — Москва, Саратов : Интернет-Университет
Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 154 c. — ISBN 978-5-
4497-0338-5.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89453.html  

3. Чернявская, Н. М. Основы национальной безопасности : учебное пособие / Н. М.
Чернявская.  —  Комсомольск-на-Амуре  :  Амурский  гуманитарно-педагогический  государ-
ственный университет, 2011. — 293 c. — ISBN 978-5-85094-436-0. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].  — URL:  http://www.iprbookshop.ru/
22279.html  

4. Фомин, Д. В. Информационная безопасность : учебно-методическое пособие по
дисциплине «Информационная безопасность» для студентов экономических специальностей
заочной формы обучения / Д. В. Фомин. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 54 c. —
ISBN 978-5-4487-0298-3.  — Текст  :  электронный //  Электронно-библиотечная  система  IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/77320

5. Шалагин, А. Е. Незаконный оборот наркотиков – угроза национальной безопас-
ности : монография / А. Е. Шалагин ; под редакцией Ф. К. Зиннурова. — Казань : Казанский
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юридический институт МВД России, 2014. — 219 c. — ISBN 978-5-901593-42-4. — Текст :
электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:  http://
www.iprbookshop.ru/86500

6.3. Периодические издания

Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия Экономи-
ка http://www.iprbookshop.ru/7056.html

Вестник Пермского университета. Серия Экономика http://www.iprbookshop.ru/7282.html
Вестник  Волгоградского  государственного  университета.  Серия  5.  Юриспруденция

http://www.iprbookshop.ru/7276.html
Вопросы современной юриспруденции http://www.iprbookshop.ru/48791.html

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, не-
обходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. Официальный интернет-портал правовой информации (http://pravo.gov.ru/  ) 
2. Министерство юстиции Российской Федерации (www.minjust.ru)
3. Российская государственная библиотека (http://www.rsl.ru/)
4. Правовая система «КонсультантПлюс» (http://www.  consultant  .ru/  )

5. Справочно-информационная система «Гарант» (http://www.garant.ru); 
6. Электронно-библиотечная система IPR BOOKS http://www.iprbookshop.ru/ 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Успешное освоение данного курса базируется на рациональном сочетании нескольких
видов учебной деятельности – лекций, семинарских занятий, самостоятельной работы. При
этом самостоятельную работу следует рассматривать одним из главных звеньев полноценного
высшего образования, на которую отводится значительная часть учебного времени.

Самостоятельная работа студентов складывается из следующих составляющих:
 работа с  основной и дополнительной литературой,  с  материалами интернета  и

конспектами лекций;
 внеаудиторная подготовка к контрольным работам, выполнение докладов, рефе-

ратов и курсовых работ;
 выполнение самостоятельных практических работ;
 подготовка к экзаменам (зачетам) непосредственно перед ними.

Для правильной организации работы необходимо учитывать порядок изучения разделов
курса,  находящихся в строгой логической последовательности.  Поэтому хорошее усвоение
одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода к следующей. Зада-
ния, проблемные вопросы, предложенные для изучения дисциплины, в том числе и для само-
стоятельного выполнения, носят междисциплинарный характер и базируются, прежде всего,
на причинно-следственных связях между компонентами окружающего нас мира. В течение
семестра,  необходимо  подготовить  рефераты  (проекты)  с  использованием  рекомендуемой
основной и дополнительной литературы и сдать рефераты для проверки преподавателю. Важ-
ным составляющим в изучении данного курса является решение ситуационных задач и работа
над проблемно-аналитическими заданиями, что предполагает знание соответствующей науч-
ной терминологии и т.д.

Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать индивидуальные осо-
бенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. Успешному запоми-
нанию также способствует приведение ярких свидетельств и наглядных примеров. Учебный
материал должен постоянно повторяться и закрепляться.

При выполнении докладов, творческих, информационных, исследовательских проектов
особое внимание следует обращать на подбор источников информации и методику работы с
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ними.
Для успешной сдачи экзамена (зачета) рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Подготовка к экзамену (зачету) должна проводиться систематически, в течение все-
го семестра.

2. Интенсивная подготовка должна начаться не позднее, чем за месяц до экзамена. 
3. Время непосредственно перед экзаменом (зачетом) лучше использовать таким обра-

зом, чтобы оставить последний день свободным для повторения курса в целом, для система-
тизации материала и доработки отдельных вопросов. 

На экзамене высокую оценку получают студенты, использующие данные, полученные в
процессе выполнения самостоятельных работ, а также использующие собственные выводы на
основе изученного материала.

Учитывая  значительный  объем  теоретического  материала,  студентам  рекомендуется
регулярное посещение и подробное конспектирование лекций. 

9. Перечень информационных технологий,  используемых при осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине  (модулю),  включая  перечень  программного
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

1. Терминальный сервер, предоставляющий к нему доступ клиентам на базе Windows 
Server 2016

2.  Семейство ОС Microsoft Windows  
3.  Libre  Office  свободно  распространяемый офисный пакет  с  открытым исходным

кодом
4. Информационно-справочная система:  Система КонсультантПлюс (Информацион-

ный комплекс)
5. Информационно-правовое обеспечение Гарант: Электронный периодический спра-

вочник «Система ГАРАНТ» (ЭПС «Система ГАРАНТ»)
6. Антивирусная система NOD 32
7. Adobe Reader. Лицензия проприетарная свободно-распространяемая.
8.  Электронная система дистанционного обучения АНОВО «Московский междуна-

родный университет». https  ://  elearn  .  interun  .  ru  /  login  /  index  .  php  

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

1. компьютеры персональные для преподавателей с выходом в сети Интернет;
2. наушники;
3. вебкамеры;
4. колонки;
5. микрофоны.

11. Образовательные технологии, используемые при освоении дисциплины

Для освоения дисциплины используются как традиционные формы занятий – лекции
(типы лекций – установочная, вводная, текущая, заключительная, обзорная; виды лекций –
проблемная, визуальная, лекция конференция, лекция консультация); и семинарские (практи-
ческие) занятия, так и активные и интерактивные формы занятий - деловые и ролевые игры,
решение ситуационных задач и разбор конкретных ситуаций. 

На  учебных  занятиях  используются  технические  средства  обучения  мультимедийной
аудитории:  компьютер,  монитор,  колонки,  настенный  экран,  проектор,  микрофон,  пакет
программ Microsoft Office для демонстрации презентаций и медиафайлов, видеопроектор для
демонстрации слайдов, видеосюжетов и др. Тестирование обучаемых может осуществляться с
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использованием компьютерного оборудования университета.

11.1.  В  освоении учебной дисциплины используются  следующие  традиционные
образовательные технологии:

- чтение проблемно-информационных лекций с использованием доски и видеоматери-
алов;

- семинарские занятия для обсуждения, дискуссий и обмена мнениями;
- контрольные опросы;
- консультации;
- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками;
-  подготовка  и  обсуждение  рефератов  (проектов),  презентаций  (научно-исследо-

вательская работа);
- тестирование по основным темам дисциплины.

11.2. Активные и интерактивные методы и формы обучения

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ НПА, анализ проблемных ситуаций, ана-
лиз конкретных ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельно-
сти,  разыгрывание  ролей,  творческая  работа,  связанная  с  освоением  дисциплины,  ролевая
игра, круглый стол, диспут, беседа, дискуссия, мини-конференция и др.) используются следу-
ющие:

- диспут
- анализ проблемных, творческих заданий, ситуационных задач
- ролевая игра;
- круглый стол;
- мини-конференция
- дискуссия 
- беседа.

11.3.  Особенности обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ)

При организации обучения по дисциплине учитываются особенности организации вза-
имодействия с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (далее – ин-
валиды и лица с ОВЗ) с целью обеспечения их прав, разрабатываются адаптированные для ин-
валидов программы подготовки с учетом различных нозологий, виды и формы сопровожде-
ния  обучения,  используются  специальные технические  и  программные средства  обучения,
дистанционные образовательные технологии, обеспечивается безбарьерная среда и прочее.

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем методического
и материально- технического обеспечения, особенностями восприятия учебной информации
студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья и т.д. В образо-
вательном  процессе  используются  социально-активные  и  рефлексивные  методы обучения,
технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении пол-
ноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психо-
логического климата в студенческой группе.

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и
дистанционные образовательные технологии предусматривают возможность приема-передачи
информации в доступных для них формах.

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены пе-
чатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограни-
чениям их здоровья. 
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