


1. Код и наименование дисциплины (модуля). Б1.В.ДВ.11.02

Национальная безопасность

Результатами освоения дисциплины являются следующие индикаторы достижения

компетенций:

ОПК-2 способностью работать на благо общества и государства

ПК-8 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности

и правопорядка, безопасности личности, общества, государства

2. Задачи освоения дисциплины

- Освоить основные направления нормотворческой деятельности в сфере обеспечения

национальной безопасности.

- Освоить основные направления правоприменительной деятельности в сфере

обеспечения национальной безопасности.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к части образовательной программы, формируемой участниками 
образовательных отношений, предлагается обучающимся на выбор.

4. Год/годы и семестр/семестры обучения.

Дисциплина изучается на четвертом году обучения в шестом семестре

5. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные

условия (если есть).

Для изучения учебной дисциплины «Национальная безопасность» обучающийся

должен обладать общеобразовательными входными знаниями и умениями, в первую

очередь по таким дисциплинам, как история государства и права России, история

государства и права зарубежных стран, теория государства и права, конституционное

право, гражданское, административное право, уголовный процесс, гражданский процесс.

В свою очередь освоение курса «Национальная безопасность» создаст предпосылки для

более глубокого и беспроблемного освоения таких дисциплин, как криминалистика,

прокурорский надзор, международное право, международное частное право.

6. Язык реализации

Русский

7. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 з.е., 36 часов, из которых:

-лекции: 16 ч.

в том числе практическая подготовка: 0 ч.

Объем самостоятельной работы студента определен учебным планом.

Дисциплина изучается путем очной формы обучения.

8. Содержание дисциплины (модуля)

№
п/п

Раздел дисциплины Содержание раздела дисциплины



1 Теоретические основы 

национальной безопасности 

Понятие безопасности. Безопасность индивида, общества и 
государства. Безопасность как важнейшая базовая 

потребность личности. Безопасность жизнедеятельности. 

Безопасность и развитие: системный подход к анализу 

безопасности. Специфика национальной безопасности. 
Эволюция представлений о национальной безопасности. 

Внутренние и внешние аспекты национальной безопасности. 

Уровни национальной безопасности. Национальная и 
международная безопасность. 

2 Структура Национальной 

безопасности 

Виды национальной безопасности: военная, экономическая, 

информационная, экологическая и др. Структурные 

компоненты национальной безопасности. Субъекты и 
объекты национальной безопасности. Государство как 

главный субъект национальной безопасности. Мощь 

государства как условие обеспечения национальной: 
безопасности. Методики определения мощи государства. 

3 Угрозы национальной 

безопасности 

Угрозы национальным интересам и национальной 

безопасности. Возможные угрозы личности, обществу и 

государству. Основы классификации угроз. Реальные и 
потенциальные угрозы. Внутренние и внешние угрозы. 

Типологизация угроз по сферам жизнедеятельности. 

Традиционные и нетрадиционные угрозы. Критерии и 
индикаторы национальной безопасности. 

4 Национальные интересы Национальные интересы. Баланс интересов личности, 

общества и государства. Разновидности национальных 

интересов по степени значимости: жизненно важные и 
второстепенные. Типология национальных интересов по 

характеру взаимодействия: конфронтационные, 

расходящиеся, параллельные и совместные. Трактовка 
национальных интересов с позиций либерального подхода и 

«реалистической» школы. Национальные интересы в эпоху 

глобализации. 

5 Международная 

безопасность 

Эволюция концепций международной безопасности во 

второй половине XX века. Международная и кооперативная 
безопасность.    Концепция    кооперативной    безопасности. 
Модели      кооперативной      безопасности      Брукингского 

  института и Маршалл-центра: сравнительный опыт. Теория 
демократического мира. Научные дискуссии о демократии и 
войне. 

6 Глобализация: новые 

вызовы национальной 

безопасности 

Глобализация мировой экономики, политических рынков и 

международных отношений. Глобализация и регионализация. 
Глобализация и культура. Теории глобализации. Позитивные 

и негативные тенденции глобализации. Углубление 

социально-экономического разрыва между Севером и Югом. 

Концепции кризиса государственности в современном мире. 
Теория «столкновения цивилизаций» С. Хантингтона. 

Глобализация и новый международный порядок. 
Глобализация и симметричный характер угроз. 



7 Региональные аспекты 

национальной безопасности 

Вызовы и угрозы национальной безопасности России на 
Западном направлении. Расширение НАТО на Восток и 

альтернативы реакции России. Перспективы вступления в 

НАТО других стран СНГ и последствия для России. 

Моделирование взаимоотношений Россия- Украина-НАТО. 
Характер и перспективы взаимоотношений России и США. 

Россия и единая Европа: возможности сотрудничества и 

взаимодействия. Угрозы на южном направлении. 
Национальные интересы России и «большая игра» за 

Каспийскую нефть. Черноморско- Каспийский регион как 

межконтинентальный транзитный регион и его влияние на 

национальную безопасность России. Ситуация в 
Центральной Азии и национальная безопасность России. 

Безопасность и сотрудничество России в АТР. Развитие 

трансъевразийской системы коммуникаций как вопрос 
национальной и геополитической безопасности России. 

Деятельность России в структурах региональной 
безопасности и ее национальные интересы. 

8 Правовые основы 

национальной 

безопасности: 

экономическая, 

информационная 

безопасность 

Конституционные основы безопасности Российской 

Федерации. Закон Российской Федерации «О безопасности» 

о национальных интересах и основных угрозах национальной 

безопасности РФ. Концепция национальной безопасности 
Российской Федерации: ее структура и содержание. 

Принципы обеспечения безопасности. Государственная 

стратегия экономической безопасности РФ и способы ее 
обеспечения. Концепция внешней политики как правовая 

основа обеспечения внешней безопасности Российской 

Федерации. Основные правовые нормы обеспечения 
информационной безопасности (Федеральный Закон «Об 

информации, информатизации и защите информации», Указ 

Президента РФ об утверждении перечня сведений, 

отнесенных к государственной тайне, Закон РФ «О 
государственной тайне», доктрина информационной 

безопасности). Основные положения военной доктрины 

Российской Федерации и их роль в правовом обеспечении 
военно-политической безопасности. Правовые основы 
борьбы с терроризмом в России. 

9 Система национальной 

безопасности РФ и 

проблемы её обеспечения 

Содержание и структура экономической безопасности. 

Критерии экономической безопасности. 
Внутриэкономическая и внешнеэкономическая безопасность. 

Внешние и внутренние угрозы экономической безопасности. 

Количественные параметры пороговых значений 
экономической   безопасности   РФ.   Сравнительный   анализ 

пороговых значений экономической безопасности РФ с 
итогами социально-экономического развития за прошедший 

  год. Методики мониторинга экономической безопасности. 

Система мер обеспечения национальной безопасности в 
экономической сфере. Роль государственных органов власти 

в обеспечении экономической безопасности. Экономическая 
политика и экономическая безопасность. 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) и методические указания для обучающихся 

по освоению дисциплины (модулю). 

При проведении учебных занятий используются элементы классических и 

современных педагогических технологий, в том числе проблемного и проблемно- 

деятельностного обучения. 

Предусматриваются следующие формы работы обучающихся: 

a. прослушивание лекционного курса; 



b. чтение и конспектирование рекомендованной литературы; 

c. проведение семинарских занятий с более подробным рассмотрением 

ключевых проблем дисциплины 

d. разбор конкретных ситуаций с целью принятия решения по ситуации 

на основе норм муниципального и других отраслей права и выработки у 

учащихся умения проведения юридических консультаций. 

Помимо устного изложения материала, в процессе лекций предполагается 

использование визуальной поддержки в виде мультимедийных презентаций содержания 

лекции, отражающих основные тезисы, понятия, схемы, иллюстрации, выдержки из 

учебных, документальных и художественных фильмов по теме лекции. 

 

10. Форма промежуточной аттестации и фонд оценочных средств, включающий 

Контроль текущей успеваемости обучающихся - текущая аттестация - проводится в 

ходе семестра с целью определения уровня усвоения обучающимися знаний; 

сформированности у них умений и навыков, своевременного выявления преподавателем 

недостатков в подготовке обучающихся и принятия необходимых мер по ее 

корректировке; совершенствованию методики обучения; организации учебной работы и 

оказания обучающимся индивидуальной помощи. 

К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и навыков 

обучающихся: 

- на занятиях; 

- по результатам выполнения контрольной работы; по результатам проведения 

рубежного контроля уровня усвоения знаний (с помощью тестовых заданий или 

контрольных вопросов); 

- по результатам выполнения обучающимися индивидуальных заданий; 

- по результатам проверки качества конспектов лекций и иных материалов; 

- по результатам отчета обучающихся в ходе индивидуальной консультации 

преподавателя, проводимой в часы самоподготовки, по имеющимся задолженностям. 

Контроль за выполнением обучающимися каждого вида работ может 

осуществляться поэтапно и служит основанием для предварительной и промежуточной 

аттестации гю дисциплине. 

Предварительная аттестация обучающихся проводится преподавателем в целях 

подведения промежуточных итогов текущей успеваемости, анализа состояния учебной  

работы обучающихся, выявления неуспевающих, оперативной ликвидации 

задолженностей. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью выявления 

соответствия уровня теоретических знаний, практических умений и навыков 

обучающихся по дисциплине требованиям ФГОС ВПО по направлению подготовки 

в форме зачета. 

Примерные задания для промежуточной аттестации 

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 

жизнедеятельности. 

4. К основополагающим документам, регламентирующим принципиальные 

положения по вопросам национальной безопасности не относится: 

а) Концепция национальной безопасности РФ; 

б) Доктрина информационной безопасности РФ; 

в) Положение о Федеральной службе безопасности РФ; 

г) Военная доктрина РФ. 

5. «Закон о безопасности» был принят впервые в истории России: 

а) в 1995 г.; 

б) в 1992 г.; 

в) в 2000 г.; 

г) в 1999 г. 

6. Первое определение понятия «национальная безопасность» дано: 

а) в Законе РСФСР «О безопасности»; 

б) в Концепции национальной безопасности РФ 2000 г.; 

в) в Послании Президента РФ Федеральному Собранию 1996 г.; 

г) в первом издании учебника РАГС «Общая теория национальной безопасности». 

7. Нейтрализация внешних источников угроз целостности, суверенитету, 

стабильности, 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, 

стабильности, 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 

личности 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 

личности 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 

личности 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 сбалансированных 

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; 

б) совокупность индивидуальных мотивов, определяющих поведение личности; 

в) осознанная объективная потребность; 

г) стремление индивида к обладанию максимальным объемом материальных и духовных 

благ. 

16. Термины «национальная безопасность» и «государственная безопасность» 

соотносятся как: 

а) синонимичные; 

б) первое шире второго; 

в) первое является предпосылкой второго; 

г) тождественные только в отношении мононациональных государств. 

17. Функциональная система, отражающая процессы взаимодействия интересов и 

угроз это: 
а) система национальной безопасности, 

б) система обеспечения национальной безопасности; 
в) система органов национальной и государственной безопасности; 

г) система функций государства. 

18. Типами национальной безопасности являются: 

а) безопасность личности, безопасность общества, безопасность государства; 

б) бытовая безопасность, безопасность нации, безопасность флоры и фауны; 

в) внешняя безопасность, внутренняя безопасность; 

г) сейсмическая безопасность, селевая безопасность, радиационная безопасность. 

19. К внешним угрозам экономической безопасности не относится: 

а) «утечка умов» за границу; 

б) «бегство капитала» за рубеж; 

в) рост государственного долга; 

г) криминализация экономики и общества. 

20. Угрозой экономической безопасности является: 
а) увеличение объема распределяемых доходов и ресурсов; 

б) снятие ограничений в доступе на рынок; 

в) уменьшение уровня занятости и рост инфляции; 
г) обеспечение достаточно высокой степени независимости от партнеров по жизненно 

важным экономическим параметрам. 

21. Не относится к основным внешним источникам военных угроз России: 

а) территориальные претензии других государства к России и ее союзникам; 

б) возможность применения ядерного оружия каким-либо государством; 

в) расширение военных блоков и союзов; 

г) распад блока стран Варшавского договора. 
22. Обеспечение личной безопасности граждан и общественной безопасности, 

охрана собственности и общественного порядка является главной задачей: 

а) Федеральной службы безопасности; 

б) МВД России; 

в) Федеральной службы охраны; 



г) Совета Безопасности. 

23. Концепция национальной безопасности РФ не относит к интересам личности: 

а) упрочение демократии; 

б) реализацию конституционных прав и свобод; 

в) повышение качества и уровня жизни; 

г) физическое, духовное и интеллектуальное развитие. 
24. Является субъектом и объектом обеспечения национальной безопасности: 

а) Совет Безопасности; 

б) Федеральная служба безопасности; 

г) государство; 

д) гражданин. 
25. К принципам обеспечения национальной безопасности не относится принцип: 

а)законности; 

б) интеграции с международными системами безопасности; 
в) адекватности реагирования на угрозы и вызовы национальной безопасности; 

г) взаимной ответственности личности, общества и государства. 

 

Примерные вопросы для промежуточной аттестации 

1. Содержание понятия «национальная безопасность». 
2. Внешняя и внутренняя безопасность. 

3. Субъекты и объекты национальной безопасности. 

4. Принципы и цели национальной безопасности. 

5. Виды национальной безопасности. 

6. Угрозы национальной безопасности. 

7. Внешние и внутренние угрозы российской национальной безопасности Российской 

Федерации. 

8. Сущность и содержания понятия «национальные интересы». 

9. Национальные интересы Российской Федерации. 

10. Экономическая безопасность: основные подходы и трактовки. 

11. Экономическая безопасность Российской Федерации. 

12. Задачи государственных органов власти в области обеспечения 

внешнеэкономической безопасности Российской Федерации. 

13. Задачи государственных органов власти в области обеспечения 

внутриэкономической безопасности Российской Федерации. 

14. Критерии состояния экономики с позиций национальной безопасности Российской 

Федерации. 

15. Пороговые значения экономической безопасности Российской Федерации. 

16. Информационная безопасность: содержание и механизмы обеспечения. 

17. Информационная безопасность России. 

18. Содержание национальных интересов  Российской Федерации в  информационной 

сфере. 

19. Угрозы информационной безопасности России и способы их нейтрализации. 

20. Основные направления и методы обеспечения информационной безопасности 

Российской Федерации. 

21. Информационная безопасность Российской Федерации и международное 

сотрудничество. 

22. Государственная тайна и информационная безопасность российской Федерации. 

23. Внешние и внутренние угрозы военной безопасности Российской Федерации. 

24. Основные направления и способы защиты конституционного строя Российской 

Федерации. 

25. Механизмы и ресурсы обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации. 

26. Социальная политика государства как основа укрепления национальной 

безопасности. 

27. Региональные и этнические компоненты национальной безопасности. 



28. Экологическая безопасность и политика государственных органов власти по ее 

обеспечению. 

29. Внешнеполитическая деятельность государства и внешняя безопасность. 

30. Правовые основы применения силы для обеспечения национальной безопасности. 

31. Основные положения доктрин национальной безопасности зарубежных стран. 

32. Формирование общей европейской политики национальной безопасности и 

обороны: итоги и перспективы. 

33. Концепции кооперативной безопасности. 

34. Правовые основы национальной безопасности Российской Федерации. 

35. Основные положения концепции национальной безопасности РФ. 

36. Глобализация и национальная безопасность России. 

37. Национальная безопасность России в многополярном мире. 

38. Геостратегия Запада и национальная безопасность России. 

39. Национальная безопасность России на Южном направлении. 

40. Безопасность в центрально-азиатском регионе и национальная безопасность России. 

41. Безопасность России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

42. Национальные интересы России в «ближнем зарубежье». 

43. Россия и Европа: перспективы сотрудничества по обеспечению региональной и 

международной безопасности. 

44. Россия и США: взаимодействие и соперничество. 

45. Национальные интересы России в современном мире. 

46. Россия и Европа: перспективы и варианты взаимодействия. 

47. Государственные институты обеспечения национальной безопасности. 

48. Негосударственные институты обеспечения национальной безопасности. 

49. Роль Совета Безопасности РФ в системе обеспечения национальной безопасности 

России. 

50. Глобальные, региональные и локальные конфликты как угрозы национальной 

безопасности 

Ресурсное обеспечение 
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12. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-Ф3 «О безопасности». 

 

11.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

 
Интернет-портал по безопасности www.sec.ru/ 

Национальный портал противодействия 
терроризму 

vvww.antiterror.ru 

Сайт Федеральной службы безопасности России www.fsb.ru/ 

Сайт Национального антитеррористического 
комитета 

www.nak.fsb.ru 

Сайт Совета Безопасности РФ www.scrf.gov.ru/ 

Сайт Министерства иностранных дел РФ www.mid.ru/ 

Сайт Росминатома www.mina.tom.ru/ 

Сайт Академии ФСБ России www.academy.fsb.ru/ 

Сайт «Информационная безопасность» www.securitv.ru/ 

Сервер органов государственной власти РФ http://www.gov.ru 

Генеральная Прокуратура России www.genproc.gov.ru 

Министерство внутренних дел России https://mvd.ru/ 

Росстат России www.gks.ru/ 

Организация Объединенных наций www.un.org/ru/ 

Верховный Суд Российской Федерации www.vsrf.ru/ 

Судебный департамент при Верховном Суде 
Российской Федерации 

www.cdep.ru/ 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Официальный сайт компании «Консультант Плюс» www.сonsultant.ru 

Официальный сайт компании «Гарант» www.garant.ru 

http://www.sec.ru/
http://www.fsb.ru/
http://www.nak.fsb.i/
http://www.scrf.gov.ru/
http://www.mid.ru/
http://www.mina.tom.ru/
http://www.academy.fsb.ru/
http://www.securitv.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.un.org/ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.cdep.ru/
http://www.garant.ru/


 

11.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая программное обеспечение, информационные 

справочные системы (при необходимости). 

В учебном процессе используются сетевые технологии для обеспечения 

взаимодействиями между преподавателем и студентами по передаче учебно-методических 

материалов, контрольно-измерительных материалов, выполненных и проверенных 

заданий, проведения консультаций в режиме вебинара, электронной почты. 

Организованная в компьютерных классах локальная сеть также используется 

преподавателем для передачи данных между участниками учебного процесса. 

 
 

11.4 Описание материально-технической базы. 

При освоении данной дисциплины используются учебные аудитории, обеспеченные 

ПК, проектором, компьютерные классы Юридического института с доступом к 

справочным правовым системам информационно-правового обеспечения, электронным 

библиотечно-информационным ресурсам и программному обеспечению для 

компьютерного тестирования студентов по разделам дисциплины. 

12. Язык преподавания. 

Русский. 

 

13. Преподаватель (преподаватели). 

 

Ирина Александровна Никитина  

Доцент, кандидат юридических наук,  

Национальный исследовательский Томский государственный университет,  

Юридический институт, доцент кафедры уголовно-исполнительного права и 

криминологии. 
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