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Учебно-методическое пособие по дисциплине Основы национальной 

безопасности разработаны для специальности 040101 «Социальная работа». Цель 

издания – помочь студентам в изучении дисциплины, подготовке к групповым 

(практическим) занятиям, организации самостоятельной работы. Данное пособие 

содержит также необходимые материалы для самостоятельной работы и 

подготовки к экзамену. 

Учебно-методическое пособие составлено с учетом требований ГОС ВПО 

третьего поколения для специальности 040101 «Социальная работа», 

утвержденного 10.03.2000 г., рассмотрено и утверждено на заседании кафедры 

«30» января 2012 г., протокол № 1. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЁ МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ. 

 

1.1. Цели преподавания дисциплины данной дисциплины является на 

систематической основе изложить основные положения общей теории 

национальной безопасности, а также формирование и развитие способностей к 

аналитическому мышлению, ориентации в современной политической жизни 

России и умения применять накопленный опыт в сфере национальной 

безопасности. 

1.2. Задачи изучения дисциплины. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

основных задач: 

1. Систематизировать и углубить знания в области основ национальной 

безопасности и отдельных ее видов. 

2. Способствовать активизации познавательной деятельности и 

гражданской ответственности студентов, компетентной ориентации в сложных, 

противоречивых политических процессах, основанной на творческом осмыслении 

политических реалий прошлого и современного развития гражданского общества и 

государства. 

3. Сформировать представления о различных механизмах формирования 

и содержания национальных интересов, внутренних и внешних угроз этим 

интересам, характер взаимоотношений между интересами, угрозами и 

окружающей средой. 

4. Дать представление в области основ национальной безопасности. 

5. Помочь студентам глубже освоить связи между политикой и 

национальной безопасностью. 

В профессиональной подготовке специалистов по социальной работе 

учебный курс «Основы национальной безопасности» занимает важное место, так 

как дает знания о базовых политико-правовых документах, вырабатывает навыки 

научного анализа современной политической ситуации, помогает понять 

национальные интересы России и т.д. 

Требования к уровню освоения курса: 

- знание основных положений стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации; 

- знать основные политико-правовые документы обеспечения 

национальной безопасности России; 

- владеть навыками научного анализа современной политической 

ситуации; 

- уметь объяснить национальные интересы России в современном мире. 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Наименование тем, их содержание, объём в часах лекционных занятий. 

 

№ 

п/п 

Тема лекции Объём (часы) 

1 Методологические основы общей теории 

национальной безопасности 

2 

2 Система национальной безопасности 2 

3 Общая характеристика основных политико-

правовых документов обеспечения национальной 

безопасности России. 

 

2 

4 Основные направления обеспечения национальной 

безопасности 

8 

5 Методология анализа проблем национальной 

безопасности 

4 

 

Тема 1. Методологические основы общей теории национальной безопасности. 

Безопасность как социальное явление. Сущность, содержание, понятийный 

аппарат. Структура системы национальной безопасности. Современные концепции 

национальной безопасности и динамика их изменений. Концепция национальной 

безопасности Российской Федерации: структура, содержание, проблемы. 

 

Тема 2. Система национальной безопасности. 

Социальные интересы личности, общества и государства: сущность, 

типология. Формирование национальных интересов и ценностей. Баланс жизненно 

важных интересов личности, общества и государства, как необходимое условие 

устойчивого развития и безопасности страны. Угрозы национальной безопасности: 

сущность, классификация, содержание. Внешние и внутренние факторы, влияющие 

на состояние национальной безопасности Российской Федерации. Реальные и 

потенциальные угрозы. 

 

Тема 3. Общая характеристика основных политико-правовых документов 

обеспечения национальной безопасности России. 

Общая характеристика документов, относящихся к различным аспектам 

национальной безопасности России. 

 

Тема 4. Основные направления обеспечения национальной безопасности. 

Государственная и общественная безопасность. Информационная 

безопасность. Экономическая и Экологическая безопасность. Военная и оборонно-

промышленная безопасность. 

 

Тема 5. Методология анализа проблем национальной безопасности. 

Совокупная мощь государства как показатель его возможностей обеспечения 

национальной безопасности. Механизмы принятия решений в области обеспечения 

национальной безопасности. Методология оценки уровня национальной 

безопасности и ее видов. 

 

 



Практические и семинарские занятия, их содержание и объём в часах. 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Объём 

аудиторных 

занятий (часы) 

1 Основные политико-правовые документы обеспечения 

национальной безопасности России 

2 

2 Основные вызовы глобализации и основные объекты 

глобальных интересов 

2 

3 Внешняя политика как основа международной 

безопасности России 

2 

4 Национальные интересы Российской Федерации и 

стратегические национальные приоритеты 

2 

5 Система обеспечения национальной безопасности 

России 

2 

6 Государственная и общественная безопасность 2 

7 Информационная безопасность 2 

8 Экономическая и экологическая безопасность 2 

9 Военная и оборонно-промышленная безопасность 2 



ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1. Основные политико-правовые документы обеспечения национальной 

безопасности России 

1. Общая характеристика документов, относящихся к различным 

аспектам национальной безопасности России. 

2. Основополагающие документы в различных сферах национальной 

безопасности. 

 

Основная литература 

1. Концепция национальной безопасности Российской Федерации (в 

редакции Указа Президента Российской Федерации от 10.01.2000 года № 24) 

(стр. 174) / Тураев В.А. Глобальные вызовы человечеству. – Учебное пособие. – М.: 

Логос. – 2002. – 192 с. 

2. Указ Президента Российской Федерации «О стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года» от 12 мая 2009 года 

№ 537 / Новые законы и нормативные акты № 24, 2009, с. 60. 

 

Дополнительная литература 

1. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по обеспечению 

информационной безопасности Российской Федерации в сфере международного 

информационного обмена» от 12 мая 2004 года № 611 / Новые законы и 

нормативные акты № 24, 2004, с. 24. 

2. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Положения об обеспечении безопасности персональных данных при обработке в 

информационных системах персональных данных» от 17 ноября 2007 года 

№ 781 / Новые законы и нормативные акты № 48, 2007, с. 135. 

3. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ / Новые законы и 

нормативные акты № 33, 2006, с. 18. 

 

Тема 2. Основные вызовы глобализации и основные объекты глобальных 

интересов 

1. Обострение противоречий между государствами. 

2. Переход от блокового противостояния к принципам многовекторной 

дипломатии. 

3. Обострение международных проблем, вероятность решения 

возникающих проблем с применением военной силы. 

4. Мировые финансовые кризисы и их последствия. 

 

Основная литература 

1. Савицкий А.Г. Национальная безопасность. Россия в мире: учебник для 

студентов вузов / А.Г. Савицкий. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 463 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Кулагин В.М. Международная безопасность: Учебное пособие для 

студентов вузов. – М.: Аспект Пресс, 2006. 

2. Пожарский Д.В. Охранительная функция Российского государства в 

условиях глобализации. // Государство и право. – 2011. - № 11. с. 42 – 49. 



3. Ганчев П. Организационно-управленческие проблемы обеспечения 

международной безопасности в ходе современной глобализации. // 

Конфликтология. – 2010. - № 3. – с. 53 – 72. 

4. Борбовских А. Природа политического риска в условиях перехода 

международного к глобальному мироустройству. // Власть. – 2008. - № 11. – с. 37 – 

41. 

5. Ганчаев П.Я. Современная глобальная ситуация в мире: общие 

характеристики, тенденции и перспективы. // Конфликтология. – 2007. - № 3. – с. 

28 – 34. 

6. Дробот Г.А. Военная сила в мировой политике: тенденции, причины и 

последствия применения. // Социально-гуманитарные знания. – 2011. - № 2. – с. 68 

– 87. 

7. Калмыков П. Теория и практика предотвращения военных конфликтов 

современности. // Власть. – 2007. - № 4. – с. 75 – 77. 

8. Коновалов В.Н. Глобальные конфликты: риски, проблемы, кризисыф, 

угрозы. // Конфликтология. – 2009. - № 2. – с. 78 – 83. 

9. Богомолов О.Т. Уроки глобального финансового кризиса. // Россия и 

современный мир. – 2009. - № 2. – с. 5 – 15. 

10. Зироян А.А., Сулян Г.С. основные направления финансового 

преобразования в условиях глобального мирового кризиса. // Ученые записки 

РГСУ. – 2010. - № 8. – с. 275 – 279. 

 

Тема 3. Внешняя полтика как основа международной безопасности России 

1. Международные политические институты. 

2. Россия и международные организации. 

 

Основная литература 

1. Савицкий А.Г. Национальная безопасность. Россия в мире: учебник для 

студентов вузов / А.Г. Савицкий. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 463 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Кулагин В.М. Международная безопасность: Учебное пособие для 

студентов вузов. – М.: Аспект Пресс, 2006. 

2. Внешняя политика и безопасность современной России. Хрестоматия в 

двух томах / составитель Т.А. Шаклеина. Том 1. Книга 1. Исследования. М.: 

Московский общественный научный фонд; ООО «Издательский центр научных и 

учебных программ», 1999. – 468 с. 

3. Внешняя политика и безопасность современной России. Хрестоматия в 

двух томах / составитель Т.А. Шаклеина. Том 2. Книга 1. Исследования. М.: 

Московский общественный научный фонд; ООО «Издательский центр научных и 

учебных программ», 1999. – 340 с. 

4. Внешняя политика и безопасность современной России. Хрестоматия в 

двух томах / составитель Т.А. Шаклеина. Том 2. Документы. М.: Московский 

общественный научный фонд; ООО «Издательский центр научных и учебных 

программ», 1999. – 512 с. 

5. Громыко А. Большая идея российской внешней политики. // Свободная 

мысль. – 2009. - № 7. – с. 19 – 34. 

6. Журавлёва В.Ю. Российская внешняя политика глазами американских 

аналитиков. // США*Канада. – 2007. - № 3. – с. 94 – 102. 



7. Коменский М. К вопросу о формировании внешнеполитического имиджа 

современной России. // Власть. – 2008. - № 3. – с. 83 – 84. 

8. Кузина З. Внешнеполитические проблемы в зеркале общественного 

мнения в России (2000-е годы). // Мировая экономика и международные 

отношения. – 2010. - № 10. – с. 62 – 76. 

 

Тема 4. Национальные интересы Российской Федерации и стратегические 

национальные приоритеты 

1. Понятие «гражданское общество» и развитие его в России. 

2. Повышение качества жизни граждан. Стандарты жизнеобеспечения. 

3. Укрепление роли государства. 

 

Основная литература 

1. Савицкий А.Г. Национальная безопасность. Россия в мире: учебник для 

студентов вузов / А.Г. Савицкий. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 463 с. 

2. Политология: Учебник / под ред. А.Г. Грязновой. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 

396 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Бондалетов В.В. Общественная организация как механизм формирования 

гражданского общества: методология исследования. // Ученые записки РГСУ. – 

2009. - № 2. – с. 20 – 26. 

2. Жигунова Г. Толерантность как ценность гражданского общества. // 

Власть. – 2010. - № 1. – с. 60 – 63. 

3. Мотрошилова Н.В. О современном понятии гражданского общества. // 

Вопросы философии. – 2009. - № 6. – с. 12 – 32. 

4. Заглядин Н., Байгушкин А. Проблемы стабильности и современного 

государства: теоретические аспекты. // Мировая экономика и международные 

отношения. – 2008. - № 8. – с. 21 – 31. 

5. Пронин С. Смена парадигмы национальной политики как фактор 

укрепления федеральной государственности в России. // Власть. – 2011. - № 2. – с. 

54 – 57. 

 

Тема 5. Система обеспечения национальной безопасности России 

1. Зависимость состояния национальной безопасности Российской 

Федерации от экономического потенциала страны. 

2. Стратегические цели совершенствования национальной обороны. 

3. Государственная и общественная безопасность. 

4. Основные характеристики состояния национальной безопасности. 

 

Основная литература 

1. Савицкий А.Г. Национальная безопасность. Россия в мире: учебник для 

студентов вузов / А.Г. Савицкий. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 463 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Технология социальной работы. Учебник // под ред. В.И. Жукова. – М.: 

Изд-во РГСУ; Изд-во «Омега-Л». – 2011. – 3888 с. Тема 4.22 Технологии 

социальной работы как инструмент обеспечения безопасности в социальной сфере 

(с. 317 – 329). 



2. Социальная политика региона: теория и практика. Учебное пособие / под 

ред. Скворцова И.П. – М.: КноРус. – 2010. – 448 с. Глава 4. Социальная политика и 

безопасность. 

3. Пузиков А.Е. Социальная безопасность в теории социальной работы. // 

Отечественный журнал социальной работы. – 2009. - № 9. – с. 20 – 25. 

4. Газимедов Г.Г. и др. Государственный механизм формирования 

социальной безопасности. // Конфликтология. – 2010. - № 3. – с. 96 – 120. 

5. Урсул А.Д., Урсул Т.А., Бахарев В.В. Безопасность через устойчивое 

развитие как принцип стретегии национальной безопасности России. // Социально-

гуманитарные знания. – 2009. - № 6. – с. 242 – 256. 

6. Ярочкин В.И., Бузанова Я.В. Теория безопасности. – М.: Академический 

проспект: Фонд «Мир», 2005. – 176 с. 

7. Лутовинов В. К проблеме формирования стратегии национальной 

безопасности России. // Власть. – 2008. - № 10. – с. 13 – 20. 

 

Тема 6. Государственная и общественная безопасность 

1. Основные положения региональной политики в Российской 

Федерации. 

2. Защита личности, общества и государства. 

 

Основная литература 

1. Савицкий А.Г. Национальная безопасность. Россия в мире: учебник для 

студентов вузов / А.Г. Савицкий. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 463 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Фёдоров В. – Государство как объект глобальной и региональной 

безопасности. // Власть. – 2008. - № 2. – с. 56 – 59. 

2. Вознесенский А., Стрельчинков В. Внешняя сторона региональной 

безопасности в России. // Власть. – 2009. - № 4. – с. 65 – 68. 

3. Андреев А.Л. Общество, государство и силовые структуры в 

социалистическом развитии России. // Россия и современный мир. – 2005. - № 3. – 

с. 55 – 72. 

4. Чиркин В.Е. Россия, Конституция, достойная жизнь: анализ взаимосвязей. 

// Государство и право. – 2006. - № 5. – с. 5 – 13. 

 

Тема 7. Информационная безопасность 

1. Информационная безопасность Российской Федерации как состояние 

защищенности ее национальных интересов в информационной сфере. 

2. Цели формирования и развития информационного общества в 

Российской Федерации. 

3. Сбалансированность интересов личности, общества и государства в 

информационной сфере. 

 

Основная литература 

1. Савицкий А.Г. Национальная безопасность. Россия в мире: учебник для 

студентов вузов / А.Г. Савицкий. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 463 с. 

 

 

 



Дополнительная литература 

1. Есаулов В. Противодействие информационным угрозам как важное 

направление политики национальной безопасности Российской Федерации. // 

Власть. – 2009. - № 12. – с. 68 – 71. 

2. Тонконогов А. Информационно-психологическая безопасность в системе 

духовной безопасности современной России. // Власть. – 2010. - № 6. – с. 53 – 56. 

3. Информационно-психологическая безопасность России: состояние и 

тенденции. // Власть. – 2008. - № 2. – с. 8 – 14. 

4. Новикова И. Стретгия информационного развития и национальная 

безопасность России. // Власть. – 2009. - № 2. – с. 43 – 45. 

5. Солодовников А.Д. К вопросу о проблеме информационной безопасности 

в контексте национальных информационных интересов. // Социально-

гуманитарные знания. – 2011. - № 2. – с. 325 – 328. 

6. Ровинская Т. Информационная безопасность России: политический и 

культурный аспекты. // Мировая экономика и международные отношения. – 2011. - 

№ 11. – с. 49 – 62. 

 

Тема 8. Экономическая и экологическая безопасность 

1. Основные понятия экономической безопасности Российской 

Федерации. 

2. Основные понятия экологической безопасности Российской 

Федерации. 

 

Основная литература 

1. Савицкий А.Г. Национальная безопасность. Россия в мире: учебник для 

студентов вузов / А.Г. Савицкий. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 463 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Экологическая доктрина Российской Федерации, Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 314 августа 2002 года № 1225-р / 

Российская газета от 18.19.2002 г. 

2. Козлова А. Экономическая безопасность как явление и понятие. // Власть. 

– 2009. - № 1. – с. 14 – 17. 

3. Велиева Д. Экологическая безопасность в контексте стратегии 

устойчивого развития Российской Федерации. // Власть. – 2010. - № 11. – с. 36 – 38. 

4. Рудакова Е. Природно-ресурсный потенциал как аспект национальной 

безопасности. // Власть. – 2010. - № 11. – с. 36 – 38. 

 

Тема 9. Военная и оборонно-промышленная безопасность 

1. Военно-политические, военно-стратегические и военно-

экономические основы обеспечения военной безопасности Российской Федерации. 

2. Основы государственной политики в области обеспечения военной и 

оборонно-промышленной безопасности. 

 

Основная литература 

1. Савицкий А.Г. Национальная безопасность. Россия в мире: учебник для 

студентов вузов / А.Г. Савицкий. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 463 с.  

 

 



Дополнительная литература 

1. Кулагин В.М. Международная безопасность: Учебное пособие для 

студентов вузов. – М.: Аспект Пресс, 2006. 

2. Кулакова Н. Проблемы и особенности реализации военно-политических 

интересов Российской Федерации. // Власть. – 2011. - № 2. – с. 84 – 87. 

3. Гордиенко Д.В. Политические средства обеспечения военной 

безопасности. // Государство и право. – 2008. - № 8. – с. 78 – 81. 

4. Багиров Р. Информационное обеспечение военной безопасности 

государства. // Власть. – 2006. - № 12. – с. 86 – 88. 

5. Коленникова О. Оборонные предприятия России и государство: в поисках 

эффективного воздействия. // Вопросы экономики. – 2009. - № 10. – с. 80 – 90. 

6. Казеннов С.Ю., Королева Е.М. Модернизация оборонного комплекса 

Российской Федерации: необходимость и возможность. // Россия и современный 

мир. – 2010. - № 3. – с. 99 – 109. 

7. Манаев С.В. Оборонно-промышленный комплекс – фундамент военной 

безопасности России. // Социально-гуманитарные знания. – 2007. - № 3. – 302 – 

309. 

8. Цой Х.С. Обеспечение военной безопасности. // Социально-гуманитарные 

знания. – 2007. - № 4. – с. 318 – 324. 

9. Ерыгин Ю.В., Саакян А.М. Оборонно-промышленный комплекс России: 

тенденции развития. // ЭКО. – 2010. - № 8. – с. 75 – 88. 



ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

№ 

п/п 

Наименование работы Кол-во 

часов 

Форма контроля (примеры) 

1. Проработка лекционного 

материала 

6 Опрос 

2. Подготовка к практическим 

занятиям, семинарам 

14 Опрос 

3. Выполнение тестов, контрольных 

работ 

6 Проверка тестов и 

контрольных работ, оценка 

качества выполненных 

заданий 

4. Написание рефератов 6 Проверка рефератов, оценка 

качества выполненных 

рефератов 

5. Подготовка к зачёту 10 Сдача зачета 

 Всего часов самостоятельной 

работы 

42  

 

 

Самостоятельная работа студента является важной составляющей 

освоения учебной дисциплины, нацеливает на более глубокое осмысление 

материала, предполагает тщательную проработку тем учебного курса. 

Самостоятельная работа студента подразумевает работу с материалами 

лекций, подготовку к практическим занятиям, изучение основной и 

дополнительной литературы по каждой теме курса.  

Кроме этого, некоторые темы курса отводятся студенту на 

самостоятельное изучение. Также видами самостоятельной работы 

студента являются написание реферата и выполнение контрольных работ. 

С правилами написания рефератов можно ознакомиться в пособии 

Казакевич Л.И. Методические рекомендации по самостоятельной работе 

студентов для направления подготовки бакалавра 040400.62 «Социальная 

работа»
1
. Для самоконтроля студенту предлагается выполнить тестовые 

задания, приведенные ниже. 

                                                 
1
 Казакевич Л.И. Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов для направления 

подготовки бакалавра 040400.62 «Социальная работа»: Учебно-методическое пособие / Казакевич Л. И. 

– Томск, 2012 [Электронный ресурс] // Образовательный портал ТУСУР. – Режим доступа: 

http://edu.tusur.ru/training/publications/1401, свободный. 

 

http://edu.tusur.ru/training/publications/1401


ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Методологические основы общей теории национальной безопасности. 

2. Основные направления обеспечения национальной безопасности. 

3. Методология анализа проблем национальной безопасности. 

4. Общая характеристика национальной безопасности и основные политико-

правовые документы обеспечения национальной безопасности России. 

5. Обострение противоречий между государствами, связанных с 

неравномерностью развития в результате глобализационных процессов, разрыв 

между уровнями благосостояния стран. 

6. Переход от блокового противостояния к принципам многовекторной 

дипломатии. 

7. Обострение мировой демографической ситуации и проблемы 

окружающей природной среды. 

8. Рациональность и прагматизм внешней политики как основа 

международной безопасности России. 

9. Национальные интересы Российской Федерации и стратегические 

национальные приоритеты. 

10. Обеспечение незыблемости конституционного строя, территориальной 

целостности и суверенитета Российской Федерации. 

11. Система обеспечения национальной безопасности России. 

12. Основное содержание обеспечения национальной безопасности. 

13. Государственная политика Российской Федерации в области 

национальной обороны и военного строительства. 

14. Защита основных прав и свобод человека и гражданина как 

стратегическая цель обеспечения национальной безопасности в сфере 

государственной и общественной безопасности. 

15. Сохранение гражданского мира, политической и социальной 

стабильности в обществе как стратегическая цель обеспечения национальной 

безопасности в сфере государственной и общественной безопасности. 

16. Продовольственная безопасность и гарантированное снабжение 

населения высококачественными и доступными лекарственными препаратами как 

направление обеспечения национальной безопасности. 

17. Здравоохранение как стратегическая цель обеспечения национальной 

безопасности. 

18. Сохранение окружающей природной среды и обеспечение ее защиты как 

стратегическая цель обеспечения национальной безопасности. 

19. Основные характеристики состояния национальной безопасности. 

20. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. 

21. Информационная безопасность Российской Федерации как состояние 

защищенности ее национальных интересов. 

22. Экологическая доктрина Российской Федерации. 

23. Военная доктрина Российской Федерации. 

24. Внешняя политика как основа международной безопасности России. 

25. Государственная и общественная безопасность. 



ПРИМЕРЫ ТЕСТОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

 

1. Современный интерес к политике национальной безопасности обусловлен 

а) изменениями в России и во всем мире 

б) развитием военно-политических блоков 

в) состоянием окружающей среды 

г) ростом ВВП 

2. Новое законодательство определяет понятие «безопасность» как 

а) отсутствие угрозы государственным интересам 

б) обеспечение функционирования общественных институтов 

в) состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства 

г) соблюдение прав личности 

3. Объектом обеспечения безопасности законодательство определяет 

а) личность 

б) личность, общество и государство 

в) общество 

г) государство 

4. Субъектом обеспечения безопасности законодательство определяет 

а) личность 

б) общество 

в) силовые структуры 

г) государство 

5. Безопасность России в современных условиях определяется в первую очередь 

а) состоянием вооруженных сил 

б) способностью решать внутренние проблемы, ликвидировать чрезвычайные 

ситуации 

в) отношениями со странами «большой семерки» 

г) состоянием спецслужб 

6. Термин «национальная безопасность» появился в политическом лексиконе 

России 

а) в начале ХХ века 

б) со времени возникновения Российского государства 

в) в конце ХХ века 

г) после Второй мировой войны 

7. Термин «национальная безопасность» в России означает 

а) безопасность титульной нации 

б) безопасность каждой нации и народности России в отдельности 

в) безопасность всей совокупности наций и народностей, населяющих РФ 

г) отсутствие угрозы со стороны других наций 

8.Составными частями национальной безопасности России являются 

а) безопасность регионов России 

б) безопасность от внешних и внутренних угроз 

в) безопасность каждого гражданина России 

г) экономическая, геополитическая, внешнеэкономическая, оборонная, 

общественная, экологическая, информационная безопасность 

9. Национальная безопасность должна рассматриваться 

а) исключительно с точки зрения перспектив развития 

б) с точки зрения прошлого и будущего страны 



в) с точки зрения настоящего момента и перспектив развития страны 

г) исключительно с точки зрения настоящего момента 

10. Национальная безопасность должна определяться 

а) интересами крупного бизнеса 

б) интересами отдельных социальных групп 

в) долгосрочными интересами страны в целом 

г) интересами государственного аппарата 

11. Геополитика – это 

а) политика на собственной земле 

б) политическая теория и практика, определяемая географическим положением 

страны 

в) политика, направленная на приращение территории страны 

г) земельная политика 

12. Роль СССР в мировой политике 

а) не могла быть глобальной 

б) была региональной 

в) необходимо была глобальной 

г) сводилась к роли второстепенной державы 

13. Роль Российской Федерации в мировой политике 

а) не уступает роли стран «большой семерки» 

б) носит региональный характер 

в) уступает по глобальности роли США 

г) сводится к роли второстепенной державы 

14. Значение интересов на постсоветском пространстве для России 

а) снижается 

б) остается на прежнем уровне 

в) постоянно колеблется 

г) возрастает 

15. Подход к национальной безопасности должен строиться на 

а) идеологических соображениях 

б) эмоциональных факторах 

в) геополитических интересах страны 

г) моральных категориях 

16. Хорошие отношения между государствами в современном мире складываются 

благодаря 

а) стремлению к всеобщей гармонии и сотрудничеству 

б) ориентации на «общечеловеческие ценности» 

в) дружеским чувствам лидеров 

г) правильному учету геополитических реалий, баланса сил 

17. Геостратегическое положение России как государства Центральной Евразии 

определяет ее роль 

а) страны, занимающей промежуточное положение между Востоком и Западом 

б) страны, не относящейся ни к одной мировой культуре 

в) страны с противоречивым внутренним и международным положением 

г) держателя мирового равновесия 

18. Когда внутреннее и внешнеполитическое положение России бывало стабильно 

а) региональная и мировая ситуация дестабилизировалась 

б) это не влияло на ситуацию в мире 

в) региональная и мировая ситуация стабилизировалась 



г) это оказывало каждый раз различное влияние 

19.После распада СССР 

а) ситуация в мире стабилизировалась 

б) не произошло никаких изменений мировой ситуации 

в) ситуация в мире дестабилизировалась 

г) ситуация в мире продолжает прогрессивно развиваться 

20.Мировое сообщество объективно заинтересовано в 

а) слабой России 

б) распаде России на отдельные небольшие государства 

в) внутреннем дисбалансе России 

г) сильной России 

21. Центральным приоритетом мирового развития становится в наше время 

а) геополитика  

б) геостратегия 

в) геоэкология 

г) геоэкономика 

22. Целью геоэкономической политики России является 

а) установление самодостаточности экономики 

б) функционирование в качестве партнера высокоразвитых стран 

в) включение национальной экономики в мировую на основаниях равенства с 

высокоразвитыми странами 

г) преимущественно экспортно-сырьевая модель развития 

23. Идея открытости экономики России 

а) была подкреплена разработанной стратегией 

б) была выдвинута своевременно 

в) не была подкреплена соответствующей экономической стратегией 

г) содержала идеи прогрессивного развития экономики 

24. Национальные интересы – это 

а) интересы титульной нации 

б) интересы обеспечения суверенитета и территориальной целостности страны 

в) интересы предотвращения агрессии извне 

г) совокупность общих для членов данной социокультурной общности интересов и 

потребностей, удовлетворение и защита которых является необходимым условием 

ее существования и идентичности в качестве субъекта истории 

25. Россия исторически складывалась как 

а) империя, в которой преобладали интересы титульной нации 

б) политический, хозяйственный и административный союз народов, скрепляемый 

общегосударственными интересами 

в) конфедерация относительно самостоятельных государственных образований 

г) федеративный союз самоуправляющихся наций 

26. Методологической основой новой концепции безопасности является 

а) натуралистический подход 

б) предметно-отраслевой подход 

в) цивилизационный подход 

г) деятельностный подход 

27. Деятельностная концепция исходит из того, что 

а) сновную угрозу безопасности несут воздействия окружающей среды 

б) основную угрозу безопасности несут действия людей 



в) опасными или безопасными являются не внешние воздействия, а наши системы 

деятельности 

г) основную угрозу безопасности представляет собой политика других государств 

28. Понятие опасности для организованной системы предполагает 

а) наличие объекта, для работы с которым наличные средства и методы 

недостаточны 

б) наличие объекта, угрожающего системе 

в) недостаточную структурированность системы 

г) наличие взаимодействующих систем 

29. Осознание опасности требует выделения 

а) системы, подверженной опасности, угрожающей системы и системы 

обеспечения безопасности 

б) природной и общественной систем 

в) систем внутренних и международных отношений 

г) экономической, социальной и политической систем 

30. В современных условиях основные угрозы национальной безопасности России 

являются 

а) результатом неблагоприятной экологической обстановки 

б) результатом политики власти 

в) следствием угрозы интервенции извне 

г) следствием процессов, происходящих внутри страны 

31. Постановка целей и задач обеспечения национальной безопасности должна 

быть результатом 

а) решения парламента 

б) решения Президента 

в) общегражданского диалога 

г) решения правительства 

32. Обеспечение безопасности является 

а) звеном управленческой деятельности 

б) частью управленческой деятельности 

в) одним из аспектов управленческой деятельности 

г) основной целью управленческой деятельности 

33. Понимание ОНБ как аспекта управления требует перехода к иной организации 

а) фокусной 

б) отраслевой 

в) ведомственной 

г) общественной 

34. Основной организацией фокусной структуры ОНБ может стать 

а) министерство 

б) государственный комитет 

в) аналитический центр 

г) общественная палата 

35. Под ресурсами мы понимаем 

а) «ноу хау» 

б) все материальные объекты природы 

в) то, для чего имеются возможности и способы употребления в деятельности 

г) техника и технологии общественного производства 

36. В России существует 

а) полное совпадение потенциальных и актуальных ресурсов 



б) большой разрыв между потенциальными и актуальными ресурсами 

в) возможность резкого увеличения объема актуальных ресурсов 

г) недостаток ресурсов, как актуальных, так и потенциальных 

37. Ресурсами деятельности по ОНБ является 

а) существование структур, специально занятых ОНБ 

б) наличие «знаний об опасности» у лиц, принимающих решения по ОНБ 

в) наличие средств преодоления чрезвычайных ситуаций 

г) наличие финансовых возможностей преодоления чрезвычайных ситуаций 

38. Ресурсной деятельностью по ОНБ является 

а) «осредствление» лиц, принимающих соответствующие решения 

б) развитие структур ОНБ 

в) достаточное финансирование ОНБ 

г) рост численности людей, занимающихся ОНБ 

39. Важнейшей ресурсной деятельностью, направленной на безопасность России, 

является развитие 

а) государственного аппарата 

б) системы образования 

в) техники и технологий 

г) силовых структур 

40.В СССР для выработки позиций в области безопасности существовала 

а) группа экспертов Совета министров 

б) комиссия Верховного Совета 

в) межведомственная комиссия ЦК КПСС 

г) государственный комитет 

41. После распада СССР 

а) был создан аналогичный орган 

б) был создан более эффективный орган 

в) не было создано близкого по эффективности органа 

г) была создана принципиально новая структура 

42. Создание Совета безопасности РСФСР относится к 

а) 1991 г. 

б) 1985 г. 

в) 1993 г. 

г) 1987 г. 

43. В сфере международных отношений работа Совета Безопасности РФ 

а) представляется неудовлетворительной 

б) представляется вполне удовлетворительной 

в) представляется частично удовлетворительной 

г) не может быть оценена с этой точки зрения 

44. Согласованием вопросов внешней политики РФ занимается 

а) Совет по внешней политике и международным отношениям при Президенте РФ 

б) Министерство иностранных дел РФ 

в) Совет Безопасности РФ 

г) Федеральное Собрание РФ 

45. Участие граждан в решении проблем, относящихся к ОНБ, является 

а) условностью 

б) элементом демократии 

в) частью функционирования бюрократических структур 

г) прикрытием действительных механизмов принятия решений 



46. Новой формой демократии, возникшей в конце ХХ века, является 

а) всенародное вече 

б) общенародный референдум 

в) демократия участия (партисипативная демократия) 

г) всеобщие выборы 

47. Демократия участия дает возможность 

а) принимать участие в определении целей ОНБ, определении ее механизмов и 

контроле за выполнением решений 

б) выдвигать людей, принимающих решения 

в) формировать органы, обеспечивающие ОНБ 

г) определять политику ОНБ 

48. Создание «науки безопасности» как управленческой науки является 

а) делом далекого будущего 

б) утопическим проектом 

в) практической необходимостью настоящего времени 

г) свершившимся фактом 

49. Знание об опасности есть в первую очередь знание о 

а) нашей собственной деятельности, порождающей опасности 

б) враждебных намерениях других стран 

в) природных процессах 

г) недостатках в общественных структурах страны 

50. Второй задачей «науки о безопасности» является 

а) выработка знаний о существующих ресурсах, их поиск и оптимизация 

б) учет существующих ресурсов 

в) ресурсное обеспечение проектов развития 

г) сбережение ресурсов 

51. Третьей задачей «науки о безопасности» является 

а) разработка методов борьбы с терроризмом 

б) оценка того, достигают ли цели меры по реализации политики безопасности 

в) разработка методов контроля за работой органов безопасности 

г) разработка системы подбора сотрудников органов безопасности 

52. Для решения задач «науки о безопасности» имеет смысл образовать 

а) Научно-исследовательский институт 

б) Министерство 

в) Экспертный центр 

г) Государственный комитет 

53. Внутренняя политика России должна основываться на 

а) преимущественной защите интересов олигархов 

б) социальной ориентации 

в) защите интересов государства 

г) максимально возможном общественном согласии 



ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ И РЕФЕРАТОВ 

 

Контрольные работы 

1. Перечислите основные политико-правовые документы обеспечения 

национальной безопасности. 

2. Какие внешние геополитические факторы сказываются на состоянии 

безопасности России. 

3. Назовите классификацию национальной безопасности по сферам 

жизнедеятельности. 

4. Что понимается под обеспечением национальной безопасности? 

5. Каков состав государственных органов, сил и средств обеспечения 

национальной безопасности России? 

 

Тематика рефератов 

1. Национальные интересы Российской Федерации и стратегические 

национальные приоритеты. 

2. Стратегическое партнерство с Соединенными Штатами Америки. 

3. Наращивание международного взаимодействия России. 

4. Укрепление механизмов взаимодействия Российской Федерации с 

Европейским Союзом. 

5. Снижение уровня социального и имущественного неравенства населения, 

стабилизация его численности как стратегическая цель обеспечения национальной 

безопасности. 

6. Развитие национальной инновационной системы как стратегическая цель 

обеспечения национальной безопасности. 

7. Федеральный закон «О борьбе с терроризмом» о целях борьбы с 

терроризмом. 

8. Гуманитарные проблемы обеспечения информационной безопасности 

Российской Федерации. 

9. Основы политики Российской Федерации в области развития науки и 

технологий. 

10. Вероятность решения возникающих проблем с применением военной 

силы в условиях конкурентной борьбы за ресурсы. 

11. Переход от блокового противостояния к принципам многовекторной 

дипломатии. 

12. Свободная тема в рамках учебного курса. 

 



РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ 

 

Бальная раскладка по курсу «Социальная политика государства в годы 

Великой Отечественной войны» 

Элементы учебной 

деятельности 

Максималь

ный балл 

на 1-ую 

контрольну

ю точку с 

начала 

семестра 

Максималь

ный балл за 

период 

между 1 КТ 

и 2 КТ 

Максимальн

ый балл за 

период 

между 2 КТ 

и на конец 

семеста 

Всего за 

семестр 

Посещение занятий 6 6 6 18 

Работа на практических 

занятиях 

7 10 10 27 

Контрольные работы на 

практических занятиях 

4 8 6 18 

Выполнение и защита 

рефератов 

5 10 10 25 

Компонент 

своевременности 

4 4 4 12 

Итого максимум за период 26 38 36 100 

Нарастающим итогом 26 64 100  

 

1. Посещение занятий – 2 пропуска занятий по неуважительной причине 

уменьшает рейтинг по этому показателю на 30 %; за пропуск 45 – 50 % занятий – 0 

балов. 

2. Контрольные вопросы на лекциях – вопросы по проверке пройденной 

темы. Учитывается системность и точность ответов. 

3. Работа на практических занятиях – выступления, участие в 

обсуждении проблем, вопросы. 

4. Компонент своевременности – сдача письменного задания в 

установленный срок. 

5. Выполнение и защита рефератов – подготовка реферата на заданную 

тему и его защита. 

 

Пересчет баллов в оценки за контрольные точки 

Баллы на дату контрольной точки Оценка 

> 90 % от максимальной суммы баллов на дату КТ 5 

От 70 % до 89 % от максимальной суммы баллов на дату КТ 4 

От 60 % до 69 % от максимальной суммы баллов на дату КТ 3 

< 60 % от максимальной суммы баллов на дату КТ 2 

 

Пересчет итоговой суммы баллов в оценку на зачете 

Итоговая сумма балов Оценка 

60 – 100 баллов зачтено 

Ниже 59 баллов не зачтено 
 


