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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения программы 

 
1.1. Дисциплина Основы национальной безопасности обеспечивает овладение 

следующими компетенциями: 
Код 

компетенции 
Наименование 
компетенции 

Код компонента 
компетенции 

Наименование компонента  
компетенции 

УК ОС-11 Способен 
идентифицировать 
проявления 
экстремизма и 
участвовать в 
принятии 
профилактических 
мер, направленных на 
предупреждении 
экстремисткой, в том 
числе 
террористической 
деятельности 

УК ОС-11.1 идентифицировать 
проявления экстремизма 

УК ОС-11.2 участвовать в принятии 
профилактических мер, 
направленных на 
предупреждении 
экстремисткой, в том числе 
террористической 
деятельности 

 
1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

Код компонента 
компетенции 

Результаты обучения 

УК ОС-11.1 на уровне знаний:  
знает признаки и критерии идентификации экстремистской 
деятельности  
на уровне умений:  
умеет идентифицировать и классифицировать угрозы экстремизма в 
сфере национальной безопасности 
на уровне навыков: 
обладает навыком распознавания экстремистских проявлений 

УК ОС-11.2 на уровне знаний:  
имеет представление об экстремизме и терроризме в сфере 
национальной безопасности 
на уровне умений:  
классифицирует угрозы экстремизма и терроризма в сфере 
национальной безопасности, определяет способы профилактики 
экстремизма террористической направленности средствами 
воспитательной работы  
на уровне навыков: 
навык проектирования моделей профилактики экстремизма и 
терроризма в сфере национальной безопасности 

 
2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 
Учебная дисциплина Б1.О.35 «Основы национальной безопасности» входит в  

обязательных дисциплин и осваивается по очной форме обучения на 1 курсе во 2 семестре, 
общая трудоемкость дисциплины  72 часа (2 ЗЕ). 

 
 
 

3.1. Структура дисциплины 



 
 

Очная форма обучения 
 

№ п/п Наименование тем 
и/или разделов 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 
текущего  
контроля 

успеваемости*, 
промежуточной 

аттестации** 

Всего  Контактная работа обучающихся с 
преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР
О 

Л/ ДОТ ЛР/ ДОТ ПЗ/ ДОТ КСР 

1 

Сущность, 
содержание, 
понятийный 
аппарат 
национальной 
безопасности 

6 2  2  2 О 

2 
Система 
национальной 
безопасности 

8 2  2  4 О, СЗ 

3 

Национальные 
интересы в 
структуре 
национальной 
безопасности  

6 2  2  2 О, Т 

4 
Угрозы 
национальной 
безопасности 

8 2  2  2 СЗ 

5 

Нормативное 
правовое 
обеспечение 
национальной 
безопасности  

10 2  2  2 Т 

6 

Правовые основы 
противодействия 
экстремизму и 
терроризму 

6 2  2  2 Т 

7 

Обеспечение 
отдельных видов 
национальной 
безопасности 

20 6  12  2 О, СЗ 

8 

Политика 
обеспечения 
национальной 
безопасности 
Российской 
Федерации 

10 2  6  2 П 

Промежуточная аттестация  20  30  18 зачет 
Всего: 72 20  30  18  

 
3.2. Содержание дисциплины 

 
 
Сущность, содержание, понятийный аппарат национальной безопасности 



Теория безопасности в системе научных знаний. Безопасность как социальное 
явление и научная категория. Соотношение понятий «безопасность» и «национальная 
безопасность». Основные понятия национальной безопасности.  

Безопасность и опасность. Понятие и виды опасности. Источники опасности и их 
классификация. Соотношение понятий «устойчивость», «стабильность», «опасность», 
«угроза», «вызов», «защищенность», «риск», «ущерб».  

Концепция устойчивого развития. Экстремизм как источник национальной 
безопасности. Риск-ориентированный подход в обеспечении национальной безопасности. 

 
Система национальной безопасности 

Система национальной и международной безопасности: уровни международный 
(всеобщий и региональный), национальный (федеральный, субъектовый, местный); цели, 
основные компоненты, структура, функции. Принципы обеспечения функционирования 
системы национальной безопасности: иерархичность, сетецентричность, ресурсная и 
технологическая достаточность. Виды национальной безопасности. Личность, общество и 
государство как объекты национальной безопасности. 

Стратегия национальной безопасности как базовый документ обеспечения 
национальной безопасности. 

Государственная подсистема обеспечения национальной безопасности.  
Негосударственная подсистема обеспечения национальной безопасности. 
Субъекты обеспечения национальной и международной безопасности.  
Зарубежные концепции и стратегии обеспечения национальной безопасности: в 

США, странах Европы, Азии, Африке и Океании, странах СНГ.  
 

Национальные интересы в структуре национальной безопасности 
Современные отечественные и зарубежные теории интересов. Место национальных 

интересов в системе национальной безопасности. Понятия «потребность», «мотив», 
«интерес». Ценностный характер социальных интересов. Система интересов и их 
классификация. Понятие «жизненно важных интересов». 

Задачи, принципы, механизмы формирования национальных интересов. Средства и 
методы формирования национальных интересов. Место государства в формировании 
национальных интересов.  

Принцип обеспечения национальной безопасности на основе баланса интересов 
личности, общества и государства. Характер взаимодействия интересов личности, 
общества и государства.  Общественные отношения в сфере баланса интересов.  

Психология безопасности Условия и факторы возникновения конфликтов интересов. 
Стратегические национальные приоритеты России. Национальные интересы 

Российской Федерации в структуре стратегических национальных приоритетов. 
Стратегические национальные проекты. 

 
Угрозы национальной безопасности 
Сущность понятия «угроза». Источники угроз. Соотношение понятий «угроза» и 

«опасность», «условие» и «фактор». Причины и условия проявления угроз. Виды угроз 
безопасности. Классификация угроз безопасности (по местонахождению источника 
опасности, по степени сформированности угрозы, по характеру проявления, по сферам и 
областям жизнедеятельности, по степени субъективного восприятия). 

Угрозы национальной безопасности Российской Федерации. Основные внешние и 
внутренние источники угроз для Российской Федерации. Понятие региональной 
безопасности, ее цель, задачи, принципы, субъекты и объекты. Реальные угрозы внутренней 
безопасности России: терроризм, экстремизм. Транснациональные вызовы и угрозы 
национальной безопасности Российской Федерации. Терроризм как глобальная угроза 



безопасности России. Направления противодействия угрозам национальной безопасности 
в XXI веке. 

 
Нормативное правовое обеспечение национальной безопасности  

Международное право как основа современной системы международной 
безопасности. Международные договоры и международные организации в сфере 
обеспечения международного мира и безопасности и опыт участия в них Российской 
Федерации.  

Конституционные основы обеспечения национальной безопасности. Национальная 
безопасность и права человека. Законодательство в сфере национальной безопасности. 
Федеральный закон «О безопасности». Принципы обеспечения национальной 
безопасности. Правовые основы противодействия терроризму и экстремизму. Подзаконные 
нормативные правовые акты в сфере национальной безопасности. 

Система органов обеспечения национальной безопасности. Полномочия органов 
публичной власти в сфере обеспечения национальной безопасности. Правовые основы 
обеспечения региональной безопасности. Взаимодействие органов исполнительной власти 
субъектов РФ с правоохранительными органами и спецслужбами. 

Нормативные основы взаимодействия органов публичной власти с 
негосударственными организациями, общественными объединениями, институтами 
гражданского общества и гражданами в целях обеспечения национальной безопасности.  

 
Правовые основы противодействия экстремизму и терроризму 

Соотношение понятий экстремизм и терроризм. Экстремизм и терроризм как 
глобальные угрозы национальной безопасности. 

Основные понятия терроризма и экстремизма: «террор», «терроризм», 
«террористический акт», «террористическая деятельность», «экстремистская 
деятельность», «экстремистская организация» и др. 

Законодательные основы противодействия терроризму и экстремуму. Документы 
стратегического планирования в сфере противодействия терроризму и экстремизму. 
Программы субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по 
профилактике терроризма и экстремизма. 

Полномочия федеральных органов государственной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по 
противодействию терроризму и экстремизму. Правоохранительные органы и спецслужбы 
в механизме противодействия терроризму и экстремизму. Взаимодействие органов 
государственной власти и правоохранительных органов по профилактике терроризма. 

Установление уровней террористической опасности. Правовой режим 
контртеррористической операции. Требования к антитеррористической защищенности 
объектов (территорий). 

Минимизация (ликвидация) последствий терроризма и компенсация пострадавшим от 
терроризма. 

 
Обеспечение отдельных видов национальной безопасности 

Государственная и общественная безопасность: цель, задачи, принципы, субъекты и 
объекты, виды общественной и политической безопасности. Угрозы государственной и 
общественной безопасности Российской Федерации и их парирование. Социальная 
безопасность. Миграционные и этноконфессиональные конфликты как угроза 
национальной безопасности. Средства урегулирования общественно-политических 
конфликтов и методы профилактики идеологии экстремизма и терроризма.  

Духовная безопасность. Угрозы духовной безопасности Российской Федерации и 
культурному суверенитету. Защита традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей, культуры и исторической памяти. Государственная языковая политика и 



обеспечение лингвистической безопасности Российской Федерации. Методы 
профилактики идеологии экстремизма и терроризма.  

Военная безопасность. Государственная политика Российской Федерации в области 
национальной обороны и военного строительства. Особенности военной политики 
Российской Федерации на современном этапе. Концепция коллективной безопасности в 
международном праве. Региональные организации коллективной безопасности (ОДКБ, 
НАТО и др.). Стратегические цели совершенствования национальной обороны. 
Гражданская оборона и территориальная оборона.  

Информационная безопасность: цель, задачи, принципы, субъекты и объекты. 
Угрозы информационной безопасности Российской Федерации и их парирование. 
Кибертерроризм. Пути формирования безопасного информационного пространства. 
Защита российского общества от деструктивного информационно-психологического 
воздействия. Международное сотрудничество по обеспечению информационной 
безопасности. Вклад России в принятие комплексного международного договора по 
информационной безопасности. 

Экономическая безопасность: цель, задачи, принципы, субъекты и объекты. Угрозы 
экономической безопасности Российской Федерации и их парирование. Меры 
противодействия экономическим и финансовым угрозам в сфере противодействия 
экстремизму и терроризму. Международное сотрудничество по обеспечению 
экономической безопасности. 

Безопасность личности: понятие и сущность. Безопасность и права человека. 
Физическая и духовная безопасность. Экономическая безопасность личности. Безопасность 
несовершеннолетних в системе безопасности личности. 

 
Политика обеспечения национальной безопасности Российской Федерации 
Процессы управления в системе обеспечения национальной безопасности. Выявление 

причин и факторов, оказывающих влияние на обеспечение национальной безопасности. 
Методы и средства достижение целей и решения задач национальной безопасности в 
реализации стратегических национальных приоритетов. Силы и средства обеспечения 
национальной безопасности Российской Федерации.  

Актуальные направления обеспечения национальной безопасности в сфере 
противодействия экстремизму и терроризму (в регионе освоения дисциплины). Алгоритм 
обеспечения системы защиты объекта национальной безопасности - по видам и уровням 
(региональной, субъектовой, местной). Методы мониторинга общественной, политической, 
экономической обстановки. Определение характера и степени опасности (вызов, угроза) 
объекту защиты, расчет ущерба и риска реализации вызова (угрозы). Концептуальное и 
проектное моделирование систем противодействия выявленным угрозам. Формирование 
ресурсного обеспечения политики противодействия экстремистским и террористическим 
угрозам.  Методы наблюдения и контроля реализации системы защиты   

Лучшие практики реализации политики обеспечения национальной безопасности 
Российской Федерации в сфере противодействия экстремизму и терроризму. 

Внешняя политика России по обеспечению национальной безопасности России на 
международной арене.  
Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 
промежуточной аттестации 

В ходе реализации дисциплины «Основы национальной безопасности» используются 
следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

 
Тема и/или раздел Методы текущего контроля успеваемости 

Сущность, 
содержание, 

Опрос 



понятийный аппарат 
национальной 
безопасности 
Система национальной 
безопасности 

Опрос, Ситуационные Задачи 

Национальные 
интересы в структуре 
национальной 
безопасности  

Опрос, Тест 

Угрозы национальной 
безопасности 

Ситуационные Задачи 

Нормативное правовое 
обеспечение 
национальной 
безопасности / 
Правовые основы 
противодействия 
экстремизму и 
терроризму 

Т 

Государственная, 
общественная , 
военная, 
информационная, 
экономическая и 
безопасность 

Опрос, Ситуационные Задачи 

Политика обеспечения 
национальной 
безопасности 
Российской Федерации 

Проект 

4.2. Типовые материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 
Сущность, содержание, понятийный аппарат национальной безопасности 
Теория безопасности в системе научных знаний. Безопасность как социальное 

явление и научная категория. Соотношение понятий «безопасность» и «национальная 
безопасность». Основные понятия национальной безопасности.  

Безопасность и опасность. Понятие и виды опасности. Источники опасности и их 
классификация. Соотношение понятий «устойчивость», «стабильность», «опасность», 
«угроза», «вызов», «защищенность», «риск», «ущерб».  

Концепция устойчивого развития. Экстремизм как источник национальной 
безопасности. Риск-ориентированный подход в обеспечении национальной 
безопасности. 

 
Система национальной безопасности 

Система национальной и международной безопасности: уровни международный 
(всеобщий и региональный), национальный (федеральный, субъектовый, местный); цели, 
основные компоненты, структура, функции. Принципы обеспечения функционирования 
системы национальной безопасности: иерархичность, сетецентричность, ресурсная и 
технологическая достаточность. Виды национальной безопасности. Личность, общество 
и государство как объекты национальной безопасности. 

Стратегия национальной безопасности как базовый документ обеспечения 
национальной безопасности. 

Государственная подсистема обеспечения национальной безопасности.  
Негосударственная подсистема обеспечения национальной безопасности. 



Субъекты обеспечения национальной и международной безопасности.  
Зарубежные концепции и стратегии обеспечения национальной безопасности: в 

США, странах Европы, Азии, Африке и Океании, странах СНГ.  
 

Национальные интересы в структуре национальной безопасности 
Современные отечественные и зарубежные теории интересов. Место национальных 

интересов в системе национальной безопасности. Понятия «потребность», «мотив», 
«интерес». Ценностный характер социальных интересов. Система интересов и их 
классификация. Понятие «жизненно важных интересов». 

Задачи, принципы, механизмы формирования национальных интересов. Средства и 
методы формирования национальных интересов. Место государства в формировании 
национальных интересов.  

Принцип обеспечения национальной безопасности на основе баланса интересов 
личности, общества и государства. Характер взаимодействия интересов личности, 
общества и государства.  Общественные отношения в сфере баланса интересов.  

Психология безопасности Условия и факторы возникновения конфликтов 
интересов. 

Стратегические национальные приоритеты России. Национальные интересы 
Российской Федерации в структуре стратегических национальных приоритетов. 
Стратегические национальные проекты. 

 
Угрозы национальной безопасности 
Сущность понятия «угроза». Источники угроз. Соотношение понятий «угроза» и 

«опасность», «условие» и «фактор». Причины и условия проявления угроз. Виды угроз 
безопасности. Классификация угроз безопасности (по местонахождению источника 
опасности, по степени сформированности угрозы, по характеру проявления, по сферам и 
областям жизнедеятельности, по степени субъективного восприятия). 

Угрозы национальной безопасности Российской Федерации. Основные внешние и 
внутренние источники угроз для Российской Федерации. Понятие региональной 
безопасности, ее цель, задачи, принципы, субъекты и объекты. Реальные угрозы 
внутренней безопасности России: терроризм, экстремизм. Транснациональные вызовы и 
угрозы национальной безопасности Российской Федерации. Терроризм как глобальная 
угроза безопасности России. Направления противодействия угрозам национальной 
безопасности в XXI веке. 

 
Нормативное правовое обеспечение национальной безопасности  

Международное право как основа современной системы международной 
безопасности. Международные договоры и международные организации в сфере 
обеспечения международного мира и безопасности и опыт участия в них Российской 
Федерации.  

Конституционные основы обеспечения национальной безопасности. Национальная 
безопасность и права человека. Законодательство в сфере национальной безопасности. 
Федеральный закон «О безопасности». Принципы обеспечения национальной 
безопасности. Правовые основы противодействия терроризму и экстремизму. 
Подзаконные нормативные правовые акты в сфере национальной безопасности. 

Система органов обеспечения национальной безопасности. Полномочия органов 
публичной власти в сфере обеспечения национальной безопасности. Правовые основы 
обеспечения региональной безопасности. Взаимодействие органов исполнительной 
власти субъектов РФ с правоохранительными органами и спецслужбами. 

Нормативные основы взаимодействия органов публичной власти с 
негосударственными организациями, общественными объединениями, институтами 
гражданского общества и гражданами в целях обеспечения национальной безопасности.  



 
Правовые основы противодействия экстремизму и терроризму 

Соотношение понятий экстремизм и терроризм. Экстремизм и терроризм как 
глобальные угрозы национальной безопасности. 

Основные понятия терроризма и экстремизма: «террор», «терроризм», 
«террористический акт», «террористическая деятельность», «экстремистская 
деятельность», «экстремистская организация» и др. 

Законодательные основы противодействия терроризму и экстремуму. Документы 
стратегического планирования в сфере противодействия терроризму и экстремизму. 
Программы субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по 
профилактике терроризма и экстремизма. 

Полномочия федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления по противодействию терроризму и экстремизму. Правоохранительные 
органы и спецслужбы в механизме противодействия терроризму и экстремизму. 
Взаимодействие органов государственной власти и правоохранительных органов по 
профилактике терроризма. 

Установление уровней террористической опасности. Правовой режим 
контртеррористической операции. Требования к антитеррористической защищенности 
объектов (территорий). 

Минимизация (ликвидация) последствий терроризма и компенсация пострадавшим 
от терроризма. 

 
Обеспечение отдельных видов национальной безопасности 

Государственная и общественная безопасность: цель, задачи, принципы, субъекты 
и объекты, виды общественной и политической безопасности. Угрозы государственной и 
общественной безопасности Российской Федерации и их парирование. Социальная 
безопасность. Миграционные и этноконфессиональные конфликты как угроза 
национальной безопасности. Средства урегулирования общественно-политических 
конфликтов и методы профилактики идеологии экстремизма и терроризма.  

Духовная безопасность. Угрозы духовной безопасности Российской Федерации и 
культурному суверенитету. Защита традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей, культуры и исторической памяти. Государственная языковая политика и 
обеспечение лингвистической безопасности Российской Федерации. Методы 
профилактики идеологии экстремизма и терроризма.  

Военная безопасность. Государственная политика Российской Федерации в 
области национальной обороны и военного строительства. Особенности военной 
политики Российской Федерации на современном этапе. Концепция коллективной 
безопасности в международном праве. Региональные организации коллективной 
безопасности (ОДКБ, НАТО и др.). Стратегические цели совершенствования 
национальной обороны. Гражданская оборона и территориальная оборона.  

Информационная безопасность: цель, задачи, принципы, субъекты и объекты. 
Угрозы информационной безопасности Российской Федерации и их парирование. 
Кибертерроризм. Пути формирования безопасного информационного пространства. 
Защита российского общества от деструктивного информационно-психологического 
воздействия. Международное сотрудничество по обеспечению информационной 
безопасности. Вклад России в принятие комплексного международного договора по 
информационной безопасности. 

Экономическая безопасность: цель, задачи, принципы, субъекты и объекты. 
Угрозы экономической безопасности Российской Федерации и их парирование. Меры 
противодействия экономическим и финансовым угрозам в сфере противодействия 



экстремизму и терроризму. Международное сотрудничество по обеспечению 
экономической безопасности. 

Безопасность личности: понятие и сущность. Безопасность и права человека. 
Физическая и духовная безопасность. Экономическая безопасность личности. 
Безопасность несовершеннолетних в системе безопасности личности. 

 
Политика обеспечения национальной безопасности Российской Федерации 
Процессы управления в системе обеспечения национальной безопасности. 

Выявление причин и факторов, оказывающих влияние на обеспечение национальной 
безопасности. Методы и средства достижение целей и решения задач национальной 
безопасности в реализации стратегических национальных приоритетов. Силы и средства 
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.  

Актуальные направления обеспечения национальной безопасности в сфере 
противодействия экстремизму и терроризму (в регионе освоения дисциплины). Алгоритм 
обеспечения системы защиты объекта национальной безопасности - по видам и уровням 
(региональной, субъектовой, местной). Методы мониторинга общественной, 
политической, экономической обстановки. Определение характера и степени опасности 
(вызов, угроза) объекту защиты, расчет ущерба и риска реализации вызова (угрозы). 
Концептуальное и проектное моделирование систем противодействия выявленным 
угрозам. Формирование ресурсного обеспечения политики противодействия 
экстремистским и террористическим угрозам.  Методы наблюдения и контроля 
реализации системы защиты   

Лучшие практики реализации политики обеспечения национальной безопасности 
Российской Федерации в сфере противодействия экстремизму и терроризму. 

Внешняя политика России по обеспечению национальной безопасности России на 
международной арене.  
 
5.Оценочные материалы промежуточной аттестации по дисциплине 

 
5.1. Методы проведения зачета 

Промежуточная аттестация по дисциплине будет осуществляться в форме защиты 
группового проекта. 

5.2. Оценочные материалы промежуточной аттестации 
Компонент компетенции Промежуточный/ключевой 

индикатор оценивания 
Критерий 
оценивания. 

УК ОС-11.1
 идентифицировать 
проявления экстремизма 

  
Идентифицирует признаки 
проявления экстремизма 

Предлагает 
мероприятия по 
предотвращению 
проявления 
экстремизма 

УК ОС-11.2 участвовать в 
принятии профилактических 
мер, направленных на 
предупреждении 

Классифицирует угрозы экстремизма 
и терроризма в сфере национальной 
безопасности, определяет способы 
профилактики экстремизма 

Предлагает 
варианты 
проектирования 
моделей 



экстремисткой, в том числе 
террористической 
деятельности 

террористической направленности 
средствами воспитательной работы 

профилактики 
экстремизма и 
терроризма в 
сфере 
национальной 
безопасности 

 
Итоговый тест: 
Основные причины военных конфликтов: 
сепаратизм 
политические и военные перевороты, революции 
борьба за рынки сбыта и ресурсы 
эскалация терроризма 
территориальные споры 
этнические чистки, геноцид 
 
Последствия американского лидерства в мире: 
падение авторитета США, рост антиамериканских настроений 
США выполняли роль лидера и сыграли положительную роль в поддержании 

мирового порядка 
ослаблен режим нераспространения оружия массового поражения 
грубое нарушение принципов международного права 
ослабление угрозы международного терроризма 
военные акции в Ираке и Афганистане дестабилизировали обстановку в римленде 
 
Термин «национальная безопасность» появился в: 
1881 г. в Российской империи 
1914 г. в Великобритании 
1934 г. в СССР 
1904 г. в США 
 
Сложность обеспечения информационной безопасности является следствием: 
невнимания широкой общественности к данной проблематике 
все большей зависимости общества от информационных систем 
быстрого прогресса информационных технологий, ведущего к постоянному 

изменению информационных систем и требований к ним 
все более облегченной защитой на информационных устройствах и в сети Интернет 
 
Информация об уголовной ответственности за преступление в сфере компьютерной 

информации описана в: 
1 главе Уголовного кодекса 
25 главе Уголовного кодекса 
28 главе Уголовного кодекса 
90 главе Уголовного кодекса 
 
Новый тур гонки вооружений в последние годы был вызван: 
использованием США и НАТО военной силы для разрешения конфликтов в мире 

(Югославия, Ирак, Афганистан и др.) 
нарушением баланса сил в мире 
активизацией терроризма и экстремизма 
появлением высокотехнологичного оружия и его преимуществами 
лоббированием интересов ВПК 



возросшими финансовыми возможностями стран Азии и Африки 
 
Среди приоритетных целей государства на международной арене основной является: 
обеспечение глобальной безопасности 
создание около своих границ пояса из дружественных государств 
получение членства в ООН 
обеспечение безопасности страны во всех ее формах и проявлениях 
 
Современное состояние системы международных отношений характеризуется … 
нарушением баланса сил 
борьбой центров силы за сферы влияния 
противостоянием морских и сухопутных государств 
усилением конфликтности и нестабильности в мире 
ослаблением роли США и стран Запада 
отставанием норм международного права и международных институтов от реальных 

проблем 
 
В 2016 г. были приняты следующие документы в сфере национальной безопасности: 
Стратегия национальной безопасности РФ 
Концепция внешней политики РФ 
Военная доктрина 
Доктрина информационной безопасности 
Концепция общественной безопасности в РФ 
Энергетическая стратегия России на период до 2030 г. 
 
Государственные органы РФ, контролирующие деятельность в области защиты 

информации: 
Министерство юстиции Российской Федерации 
Служба внешней разведки Российской Федерации 
Федеральная служба безопасности 
Комитет Государственной думы по безопасности 
Министерство иностранных дел 
Министерство внутренних дел Российской Федерации 
Совет безопасности России 
 
Один из основных принципов национальной экономической безопасности: 
зависимость национальной экономики 
стабильность национальной экономики 
неустойчивые темпы роста национальной экономики 
рост национальной экономики 
 
Законная «гуманитарная интервенция» – это … 
силовые операции США и НАТО против Югославии и Ирака под предлогом 

нарушения прав человека в этих государствах 
право вмешательства с санкции ООН в дела государства в случае геноцида, 

этнических чисток и других угроз жизни людей в странах, потерявших управление 
курс США на расширение демократии на Ближнем и Среднем Востоке 
поддержка Западом оппозиции в странах СНГ 
 
Председателем Совета Безопасности является: 
Президент РФ 
директор ФСБ 



Председатель Правительства 
министр внутренних дел 
 
Российское государство сложилось как централизованное государство с 

неограниченной самодержавной властью, так как … 
оно заимствовало византийскую и монгольскую модель 
это было обусловлено географическими особенностями страны, необходимостью 

обеспечить безопасность государства и порядок в многонациональном огромном 
пространстве 

этого требовали интересы бояр, удельных князей, дворянства 
это отвечало особенностям русского менталитета 
 
Предыдущая редакция Стратегии национальной безопасности была принята в … году 
1997 
2004 
2009 
2013 
 
Составными частями национальной безопасности России являются: 
безопасность регионов России 
безопасность от внешних и внутренних угроз 
безопасность каждого гражданина России 
экономическая, политическая, военная, социальная, экологическая, информационная 

безопасность 
 
Закон «О противодействии терроризму» в РФ был принят в … году 
1993 
1996 
2004 
2006 
 
К проблемам национальной обороны Российской Федерации относятся: 
арабо-израильский конфликт 
«арабская весна» 
расширение НАТО на восток 
формирование американской системы ПРО в Европе 
вторжение США в Афганистан 
новый тур гонки вооружений 
агрессия против Ливии 
распространение ОМУ 
 
Главная организация, выполняющая миротворческую функцию в мире: 
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 
НАТО 
Совет Безопасности ООН 
«Большая восьмерка» 
 
В понятие «безопасность» НЕ входит следующий аспект: 
способность обеспечения физического существования 
гарантии от внешнего вмешательства во внутренние дела 
территориальной неприкосновенности и целостности государства от внешних и 

внутренних угроз 



обязательное членство государства в ООН 
6. Методические материалы по освоению дисциплины 

Рекомендации по работе с литературой 
При изучении курса учебной дисциплины особое внимание следует обратить на 
рекомендуемую основную и дополнительную литературу.  

Важным элементом подготовки к семинару является глубокое изучение основной и 
дополнительной литературы, рекомендованной по теме занятия, а также первоисточников. 
При этом полезно прочитанную литературу законспектировать. Конспект должен отвечать 
трем требованиям: быть содержательным, по возможности кратким и правильно 
оформленным. 

Содержательным его следует считать в том случае, если он передает все основные 
мысли авторов в целостном виде. Изложить текст кратко – это значит передать содержание 
книги, статьи в значительной мере своими словами. При этом следует придерживаться 
правила - записывать мысль автора работы лишь после того, как она хорошо понята. В 
таком случае поставленная цель будет достигнута. Цитировать авторов изучаемых работ (с 
обязательной ссылкой на источник) следует в тех случаях, если надо записывать очень 
важное определение или положение, обобщающий вывод. 

Важно и внешнее оформление конспекта. В его начале надо указать тему семинара, 
дату написания, названия литературных источников, которые будут законспектированы. 
Глубокая самостоятельная работа над ними обеспечит успешное усвоение изучаемой 
дисциплины. 

Одним из важнейших средств серьезного овладения теорией является 
конспектирование первоисточников.  

Для составления конспекта рекомендуется сначала прочитать работу целиком, чтобы 
уяснить ее общий смысл и содержание. При этом можно сделать пометки о ее структуре, об 
основных положениях, выводах, надо стараться отличать в тексте основное от 
второстепенного, выводы от аргументов и доказательств. Если есть непонятные слова, надо 
в энциклопедическом словаре найти, что это слово обозначает. Закончив чтение (параграфа, 
главы, статьи) надо задать себе вопросы такого рода: В чем главная мысль?  Каковы основные 
звенья доказательства ее? Что вытекает из утверждений автора? Как это согласуется с тем, 
что уже знаете о прочитанном из других источников? 

Ясность и отчетливость восприятия текста зависит от  многого: от 
сосредоточенности студента, от техники чтения, от настойчивости, от яркости 
воображения, от техники фиксирования прочитанного, наконец, от эрудиции – общей  и в 
конкретно рассматриваемой проблеме.  

Результатом первоначального чтения должен быть простой план текста и четкое 
представление о неясных местах, отмеченных в книге. После предварительного 
ознакомления, при повторном чтении следует выделить основные  мысли автора и их 
развитие в произведении, обратить внимание на обоснование отдельных положений, на 
методы и формы доказательства, наиболее яркие примеры. В ходе этой работы 
окончательно отбирается материал для записи и определяется ее вид: план, тезисы, 
конспект. 

План это краткий, последовательный перечень основных мыслей автора. Запись 
прочитанного в виде тезисов – значит выявить и записать опорные мысли текста. Разница 
между планом и тезисами заключается в следующем: в плане мысль называется (ставь 
всегда вопрос: о чем говорится?), в тезисах – формулируется – (что именно об этом 
говорится?). Запись опорных мыслей текста важна, но полного представления о 
прочитанном на основании подобной записи не составишь. Важно осмыслить, как автор 
доказывает свою мысль, как убеждает в истинности своих выводов. Так возникает 
конспект. Форма записи, как мы уже отметили, усложняется в зависимости от целей 
работы: план – о чем?; тезисы – о  чем? что именно?; конспект – о чем? что именно? как? 

Конспект это краткое последовательное изложение содержания. Основу его 



составляет план, тезисы и выписки. Недостатки конспектирования: многословие, 
цитирование не основных, а связующих мыслей, стремление сохранить стилистическую  
связанность текста в ущерб его логической стройности. Приступать к конспектированию 
необходимо тогда, когда сложились навыки составления записи в виде развернутого 
подробного плана.  

Форма записи при конспектировании требует особого внимания: важно, чтобы 
собственные утверждения,  размышления над прочитанным, четко отделялись при записи. 
Разумнее выносить свои пометки на широкие поля, записывать на них дополнительные 
справочные данные, помогающие усвоению текста (дата события, упомянутого авторами; 
сведения о лице, названном в книге; точное содержание термина). Если конспектируется 
текст внушительного объема, необходимо указывать страницы книги, которые охватывает 
та или иная часть конспекта. 

Для удобства пользования своими записями важно озаглавить крупные части 
конспекта, подчеркивая заголовки. Следует помнить о назначении красной строки, 
стремиться к четкой графике записей - уступами, колонками. Излагать главные мысли 
автора и их систему аргументов - необходимо преимущественно своими словами, 
перерабатывая таким образом информацию,– так проходит уяснение ее сути. Мысль, 
фразы, понятые в контексте, могут приобрести более пространное изложение в записи. Но 
текст оригинала свертывается, и студент, отрабатывая логическое мышление, учиться 
выделять главное и обобщать однотипные суждения, однородные факты. Кроме того, делая 
записи своими словами,  обобщая, студент учится письменной речи. 

Знание общей стратегии чтения, техники составление плана и тезисов определяет и 
технологию конспектирования 

• Внимательно читать текст, попутно отмечая непонятные  места, незнакомые 
термины и понятия. Выписать на поля значение отмеченных понятий. 

• При первом чтении текста необходимо составить его простой план, 
последовательный перечень основных мыслей автора. 

• При повторном чтении текста выделять систему доказательств основных 
положений работы автора. 

• Заключительный этап работы с текстом состоит в осмыслении ранее отмеченных 
мест и их краткой последовательной записи. 

• При конспектировании нужно стремиться выразить мысль автора своими 
словами, это помогает более глубокому усвоению текста. 

• В рамках работы над первоисточником важен умелый отбор цитат. 
Необходимо учитывать, насколько ярко, оригинально, сжато изложена мысль. Цитировать 
необходимо те суждения, на которые впоследствии возможна ссылка как на авторитетное 
изложение мнения, вывода по тому или иному вопросу. 

Конспектировать целесообразно не на отдельном листе, а в общей тетради на одной 
странице листа. Оборотная сторона листа может быть использована для дополнений, 
необходимость которых выяснится в дальнейшем. При конспектировании литературы 
следует оставить широкие поля, чтобы записать на них план конспекта. Поля могут быть 
использованы также для записи своих замечаний, дополнений, вопросов. При выступлении 
на семинаре студент может пользоваться своим конспектом для цитирования 
первоисточника. Все участники занятия внимательно слушают выступления товарищей по 
группе, отмечают спорные или ошибочные положения в них, вносят поправки, представляют 
свои решения и обоснования обсуждаемых проблем. 
В конце семинара, когда преподаватель занятия подводит итоги, студенты с учетом 
рекомендаций преподавателя и выступлений сокурсников, дополняют или исправляют свои 



конспекты. 
7 Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет 
 

7.1. Обязательная литература:  
1. Кардашова, И. Б.  Основы теории национальной безопасности : учебник для 

вузов / И. Б. Кардашова. — 3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 334 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15789-5. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/509729   

7.2. Дополнительная литература 
2. Правовое обеспечение национальной безопасности : учебное пособие для 

вузов / Ю. Н. Туганов [и др.] ; под редакцией Ю. Н. Туганова. — 2-е изд., перераб. и доп. 
— Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 180 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-534-16244-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/530662  

3. Вербицкая, Т. В.  Конституционно-правовые основы обеспечения 
национальной безопасности в Российской Федерации : учебное пособие для вузов / Т. В. 
Вербицкая. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 196 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16065-9. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/530367  

 
 

8. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 
обеспечение и информационные справочные системы 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  
- лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном;  
- помещения для проведения семинарских и практических занятий, оборудованные 

учебной мебелью. 
Дисциплина поддержана соответствующими лицензионными программными 

продуктами: Microsoft Windows 7 Prof,  Microsoft Office 2010,  Kaspersky 8.2, СПС Гарант, 
СПС Консультант. 

Программные средства обеспечения учебного процесса включают:  
- программы презентационной графики (MS PowerPoint – для подготовки слайдов и 

презентаций);  
- текстовые редакторы (MS WORD, MS ECXEL – для таблиц, диаграмм); 
- специализированные программы для составления бюджетов, представленные в 

сети «Интернет». 
Вуз обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в 

соответствии с объемом изучаемых дисциплин, обеспечивает выход в сеть Интернет. 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся включают следующую 

оснащенность: столы аудиторные, стулья, доски аудиторные, компьютеры с подключением 
к локальной сети института (включая правовые системы) и Интернет. 

Для изучения учебной дисциплины используются автоматизированная 
библиотечная информационная система и электронные библиотечные системы: 
«Университетская библиотека ONLINE», «Электронно-библиотечная система издательства 
ЛАНЬ», «Электронно-библиотечная система издательства «Юрайт», «Электронно-
библиотечная система IPRbooks», «Научная электронная библиотека eLIBRARY» и др. 

 
 


		2025-07-23T16:43:02+0300
	Алмосов Александр Павлович
	Я подтверждаю точность и целостность этого документа




