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

1.1  Дисциплина  Б1.В.07.03  Национальная  и  региональная  безопасность  обеспечивает
овладение следующими компетенциями с учетом этапа:
Код 
компетенции

Наименование
компетенции

Код 
этапа  освоения
компетенции

Наименование  этапа
освоения компетенции

ДПК-3 Способен  применять
инструменты
государственного
регулирования
регионального
развития,
государственной
региональной политики,
регионального
управления  с  учетом
возможностей
проектно-программного
подхода  и  оценки
конкурентных
преимуществ  регионов
России

ДПК-3.4 Способность  анализировать
эффективность  применения
инструментов
государственного
регулирования
регионального  развития,
государственной
региональной  политики,
регионального  управления
для  решения
профессиональных задач.

1.2 В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
ОТФ/ТФ 
(при наличии 
профстандарта)/ 
трудовые или 
профессиональны
е действия

Код  этапа
освоения
компетенции

Результаты обучения

проводить  маркетинговые
исследования  территорий,
консультировать  по
вопросам  развития,
позиционирования  и
продвижения  интересов
территорий,  вести  базы
данных  по  различным
аспектам  социально-
политического,
культурного  и
экономического  развития
России,  в  том  числе  в
вопросах  взаимодействия
с  различными
зарубежными  странами  и
регионами,  проводить
экспертизу  и  мониторинг
реализации  стратегий,
социально-
экономического  развития;
программ,  проектов
развития  регионов,
муниципальных
образований  с  целью

ДПК-3.4 на  уровне  знаний:  демонстрирует  знание
методики  анализа  эффективности  инструментов
государственного  регулирования  регионального
развития,  государственной  региональной
политики,  регионального  управления  для
решения профессиональных задач
на  уровне  умений:  дает  оценку  инструментов
государственного  регулирования  регионального
развития,  государственной  региональной
политики,  регионального  управления  для
решения профессиональных задач
на уровне навыков: определяет методики анализа
эффективности  инструментов  государственного
регулирования  регионального  развития,
государственной  региональной  политики,
регионального  управления  для  решения
профессиональных задач
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повышения
эффективности
регионального управления
и региональной политики,
применять
инновационные
технологии  и
инструменты
регионального управления
и региональной политики,
направленные  на
рациональное
использование ресурсов и
потенциала  региона,
муниципального
образования.

2. Объем и место дисциплины  в структуре ОП ВО
Объем дисциплины 
Общая  трудоемкость  Б1.В.07.03  Национальная  и  региональная  безопасность

составляет 3 зачётные единицы, 108 часов.
Количество  академических  часов,  выделенных  на  контактную  работу  с

преподавателем, составляет 48 часов: лекции – 16 часов, практические занятия – 32 часа.
Самостоятельная работа составляет 60 часов. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина Б1.В.07.03  Национальная и региональная безопасность предусмотрена

на 4 курсе в 7 семестре. 
Дисциплина  Б1.В.07.03   Национальная  и  региональная  безопасность  входит  в

дисциплины  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений  Блока  1
«Дисциплины (модули)».

В  содержательном  плане  дисциплина  опирается  на  освоение  обучающимися
дисциплины 

Б1.В.07.04 Региональная политика (4 семестр)
Форма  промежуточной  аттестации  в  соответствии  с  учебным  планом  –зачет  с

оценкой (7 семестр).

3. Содержание и структура дисциплины 

Очная форма обучения
№ п/п

 
 

Наименование тем и/или
разделов

 
 

Объем дисциплины, час. Форма
текущего
контроля

успеваемости
**,

промежуточн
ой

аттестации**
* 

Всего Контактная работа обучающихся с
преподавателем

по видам учебных занятий

СР

 Л ЛР ПЗ КСР  

Тема 1 Современный мир и Россия: 
состояние и тенденции 
развития. Общая 
характеристика 
национальной безопасности 
и основные политико-
правовые документы 
обеспечения национальной 

14 2 2 10 О
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безопасности России
Тема 2 Рациональность и 

прагматизм внешней 
политики как основа 
международной 
безопасности России

14 2 2 10 О

Тема 3 Национальные интересы 
Российской Федерации и 
стратегические 
национальные приоритеты

14 2 2 10 О

Тема 4 Система обеспечения 
национальной безопасности 
России 

16 2 4 10 О

Тема 5  Стратегия национальной 
безопасности Российской 
Федерации.  Государственная
и общественная безопасность

16 2 4 10 О

Тема 6 Информационная 
безопасность

8 2 4 2 О

Тема 7 Экономическая и 
экологическая безопасность

8 2 4 2 О

Тема 8 Военная  и  оборонно-
промышленная безопасность

18 2 10 6 О, Р

Промежуточная аттестация ЗаО
Всего: 108 16 32 60

Примечание:
** – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), реферат (Р)
*** - формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой (ЗаО).

Содержание дисциплины 

Тема  1.  Современный  мир  и  Россия:  состояние  и  тенденции  развития.  Общая
характеристика  национальной  безопасности  и  основные  политико-правовые
документы обеспечения национальной безопасности России
Общая  характеристика  документов,  относящиеся  к  различным  аспектам  национальной
безопасности России
Основные вызовы глобализации и основные объекты глобальных интересов
Основные  вызовы  глобализации.  Динамика  глобализации  всех  сфер  международной
жизни. Обострение противоречий между государствами, связанных с неравномерностью
развития  в  результате  глобализационных  процессов,  углублением  разрыва  между
уровнями благосостояния  стран.  Ценности  и  модели развития  как  предмет глобальной
конкуренции.
Переход  от  блокового  противостояния  к  принципам  многовекторной  дипломатии.
Рецидивы  односторонних  силовых  подходов  в  международных  отношениях,
противоречия между основными участниками мировой политики, угроза распространения
оружия  массового  уничтожения  и  его  попадания  в  руки  террористов,  а  также
совершенствование  форм  противоправной  деятельности  в  кибернетической  и
биологической областях, в сфере высоких технологий.
Усиление  глобального  информационное  противоборства.  Возрастание  угрозы
стабильности  индустриальных  и  развивающихся  стран  мира,  их  социально-
экономическому развитию и демократическим институтам. Развитие националистических



7

настроений,  ксенофобии,  сепаратизма и насильственного экстремизма, в том числе под
лозунгами религиозного радикализма.
Обострение  мировой  демографической  ситуации  и  проблемы  окружающей  природной
среды.  Возрастание  угрозы,  связанной  с  неконтролируемой  и  незаконной  миграцией,
наркоторговлей  и  торговлей  людьми,  другими  формами  транснациональной
организованной  преступности.  Повышение  степени  вероятности  распространения
эпидемий, вызываемых новыми, неизвестными ранее вирусами. Более ощутимым станет
дефицит пресной воды.
Основные  объекты  глобальных  интересов.  Сосредоточение  внимания   международной
политики на долгосрочную перспективу на обладании источниками энергоресурсов, в том
числе на Ближнем Востоке,  на шельфе Баренцева моря и в других районах Арктики, в
бассейне  Каспийского  моря  и  в  Центральной  Азии.  Негативное  воздействие  на
международную  обстановку  в  среднесрочной  перспективе  ситуации  в  Ираке  и
Афганистане, конфликты на Ближнем и Среднем Востоке, в ряде стран Южной Азии и
Африки, на Корейском полуострове.
Возможное  обострение  существующих  и  возникновению  новых  региональных  и
межгосударственных конфликтов из-за критического состояния физической сохранности
опасных материалов и объектов, особенно в странах с нестабильной внутриполитической
ситуацией,  а  также  не  контролируемого   государствами  распространение  обычных
вооружений.
Возможное нарушение сложившегося баланса сил вблизи границ Российской Федерации и
границ  ее  союзников.  Вероятность  решения  возникающих  проблем  с  применением
военной силы в условиях конкурентной борьбы за ресурсы. Возрастание риска увеличения
числа государств - обладателей ядерного оружия.
Существенное  снижение  возможности  поддержания  глобальной  и  региональной
стабильности при размещении в Европе элементов глобальной системы противоракетной
обороны  Соединенных  Штатов  Америки.  Последствия  мировых  финансово-
экономических  кризисов  могут  стать  сопоставимыми  по  совокупному  ущербу  с
масштабным применением военной силы.

Тема  2.  Рациональность  и  прагматизм  внешней  политики  как  основа
международной безопасности России
Международные  политические институты. Выстраивание международных отношений на
принципах  международного  права,  обеспечения  надежной  и  равной  безопасности
государств.  Рациональность  и  прагматизм  внешней  политики  России,  исключающей
затратную конфронтацию, в том числе и новую гонку вооружений.
Организация  Объединенных Наций и Совет  Безопасности  Организации  Объединенных
Наций  как  центральный  элемент  стабильной  системы  международных  отношений,  в
основе которой - уважение,  равноправие и взаимовыгодное сотрудничество государств,
опирающихся на цивилизованные политические инструменты разрешения глобальных и
региональных кризисных ситуаций.
Наращивание  взаимодействия  России  в  таких  многосторонних  форматах,  как  "Группа
восьми",  "Группа  двадцати",  РИК (Россия,  Индия  и  Китай),  БРИК (Бразилия,  Россия,
Индия  и  Китай),  а  также  использование  возможности  других  неформальных
международных институтов.
Развитие отношений двустороннего и многостороннего сотрудничества с государствами -
участниками  Содружества  Независимых  Государств  как  приоритетное  направление
внешней политики России.  Стабилизирующее влияние на общую обстановку в регионах,
граничащих  с  государствами  -  участниками  Содружества  Независимых  Государств
Организации  Договора  о  коллективной  безопасности  и  Евразийского  экономического
сообщества.  Евразийского  экономического  сообщества  как  инструмент  экономической
интеграции,  содействия реализации крупных водно-энергетических,  инфраструктурных,
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промышленных  и  других  совместных  проектов,  в  первую  очередь  регионального
значения.
Особое  значение  для  России  будут  иметь  укрепление  политического  потенциала
Шанхайской  организации  сотрудничества,  стимулирование  в  ее  рамках  практических
шагов,  способствующих  укреплению  взаимного  доверия  и  партнерства  в  Центрально-
Азиатском регионе.
Укрепление механизмов взаимодействия Российской Федерации с Европейским союзом,
включая  последовательное  формирование  общих  пространств  в  сферах  экономики,
внешней  и  внутренней  безопасности,  образования,  науки,  культуры.  Формирование  в
Евроатлантике  открытой  системы  коллективной  безопасности  на  четкой  договорно-
правовой основе как долгосрочный национальный интерес  России
Неприемлемость для России планов продвижения военной инфраструктуры Организации
Североатлантического  договора  к  ее  границам.  Поиск  новых  задач  и  функций
гуманистической направленности.
Стратегическое партнерство с Соединенными Штатами Америки на основе совпадающих
интересов  и  с  учетом  ключевого  влияния  российско-американских  отношений  на
состояние  международной  обстановки  в  целом.  Достижение  новых договоренностей  в
сфере  разоружения  и  контроля  над  вооружениями,  укрепление  мер  доверия,  а  также
решение  вопросов  нераспространения  оружия  массового  уничтожения,  наращивания
антитеррористического сотрудничества, урегулирования региональных конфликтов.

Тема  3.  Национальные  интересы  Российской  Федерации  и  стратегические
национальные приоритеты
Развитие  демократии  и  гражданского  общества,  повышение  конкурентоспособности
национальной экономики.
Обеспечение  незыблемости  конституционного  строя,  территориальной  целостности  и
суверенитета Российской Федерации.
Превращение  Российской  Федерации  в  мировую  державу,  деятельность  которой
направлена на поддержание стратегической стабильности и взаимовыгодных партнерских
отношений в условиях многополярного мира.
Реализуются внутренних и внешних суверенных потребностей государства в обеспечении
национальной безопасности через стратегические национальные приоритеты.
Национальная  оборона,  государственная  и  общественная  безопасность  как  основные
приоритеты национальной безопасности Российской Федерации. Достижение устойчивого
развития через:  повышение  качества  жизни российских граждан путем гарантирования
личной  безопасности,  а  также  высоких  стандартов  жизнеобеспечения;  экономический
рост,  который достигается  прежде всего  путем развития  национальной инновационной
системы  и  инвестиций  в  человеческий  капитал;  наука,  технологии,  образование,
здравоохранение и культура, которые развиваются путем укрепления роли государства и
совершенствования  государственно-частного  партнерства;  экология  живых  систем  и
рациональное  природопользование,  поддержание  которых  достигается  за  счет
сбалансированного потребления, развития прогрессивных технологий и целесообразного
воспроизводства природно-ресурсного потенциала страны; стратегическая стабильность и
равноправное  стратегическое  партнерство,  которые  укрепляются  на  основе  активного
участия России в развитии многополярной модели мироустройства.

Тема 4. Система обеспечения национальной безопасности России
Поддержание  правовых  и  институциональных  механизмов,  а  также  ресурсных
возможностей государства и общества на уровне, отвечающем национальным интересам
Российской Федерации - основное содержание обеспечения национальной безопасности.
Зависимость  состояния  национальной  безопасности  Российской  Федерации  от
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экономического  потенциала  страны  и  эффективности  функционирования  системы
обеспечения национальной безопасности.
Национальная оборона. Стратегические цели совершенствования национальной обороны
и  военная  безопасность.  Государственная  политика  Российской  Федерации  в  области
национальной  обороны  и  военного  строительства,  в  том  числе  в  рамках  Союзного
государства.
Государственная  и  общественная  безопасность.  Защита  основ  конституционного  строя
Российской  Федерации,  основных  прав  и  свобод  человека  и  гражданина,  охрана
суверенитета Российской Федерации, ее независимости и территориальной целостности, а
также  сохранение  гражданского  мира,  политической  и  социальной  стабильности  в
обществе  как  стратегические  цели  обеспечения  национальной  безопасности  в  сфере
государственной и общественной безопасности.
Повышение  качества  жизни  российских  граждан  Снижение  уровня  социального  и
имущественного неравенства населения, стабилизация его численности в среднесрочной
перспективе,  а  в  долгосрочной  перспективе  -  коренное  улучшение  демографической
ситуации  как  стратегическая  цель  обеспечения  национальной  безопасности.
Гарантированность повышения качества жизни российских граждан путем обеспечения
личной безопасности,  а  также доступности комфортного жилья, высококачественных и
безопасных товаров и услуг, достойной оплаты активной трудовой деятельности.
Продовольственная  безопасность  и  гарантированное  снабжение  населения
высококачественными  и  доступными  лекарственными  препаратами  как  направление
обеспечения национальной безопасности.
Экономический  рост.  Вхождение  России  в  среднесрочной  перспективе  в  число  пяти
стран-лидеров  по  объему  валового  внутреннего  продукта,  а  также  достижение
необходимого  уровня национальной  безопасности  в  экономической  и технологической
сферах  как  стратегическая  цель  обеспечения  национальной  безопасности.  Развитие
национальной инновационной системы, повышение производительности труда, освоение
новых  ресурсных  источников,  модернизация  приоритетных  секторов  национальной
экономики,  совершенствование  банковской  системы,  финансового  сектора  услуг  и
межбюджетных отношений в Российской Федерации.
Наука,  технологии  и  образование.  Развитие  государственных  научных  и  научно-
технологических  организаций,  способных  обеспечить  конкурентные  преимущества
национальной  экономики  и  потребности  национальной  обороны  за  счет  эффективной
координации научных исследований и развития национальной инновационной системы;
повышение социальной мобильности, уровня общего и профессионального образования
населения, профессиональных качеств кадров высшей квалификации за счет доступности
конкурентоспособного образования как стратегическая  цель обеспечения национальной
безопасности.
Здравоохранение.  Увеличение  продолжительности  жизни,  снижение  инвалидности  и
смертности;  совершенствование  профилактики  и  оказания  своевременной
квалифицированной первичной медико-санитарной и высокотехнологичной медицинской
помощи;  совершенствование  стандартов  медицинской  помощи,  а  также  контроля
качества, эффективности и безопасности лекарственных средств как стратегическая цель
обеспечения национальной безопасности.
Культура.  Расширение  доступа  широких  слоев  населения  к  лучшим  образцам
отечественной  и  зарубежной  культуры  и  искусства  путем  создания  современных
территориально  распределенных  информационных  фондов;  создание  условий  для
стимулирования  населения  к  творческой  самореализации  путем  совершенствования
системы  культурно-просветительской  работы,  организации  досуга  и  массового
внешкольного  художественного  образования;
содействие  развитию  культурного  потенциала  регионов  Российской  Федерации  и
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поддержка  региональных  инициатив  в  сфере  культуры  как  стратегическая  цель
обеспечения национальной безопасности.
Экология живых систем и рациональное природопользование. Сохранение окружающей
природной  среды  и  обеспечение  ее  защиты;  ликвидация  экологических  последствий
хозяйственной  деятельности  в  условиях  возрастающей  экономической  активности  и
глобальных  изменений  климата  как  стратегическая  цель  обеспечения  национальной
безопасности.
Стратегическая  стабильность  и  равноправное  стратегическое  партнерство.  Активная
внешняя  политика  и  формирование  благоприятных  условий  для  устойчивого  развития
России на долгосрочную перспективу за счет обеспечения стратегической стабильности, в
том  числе  путем  последовательного  продвижения  к  миру,  свободному  от  ядерного
оружия, и создания условий равной безопасности для всех.
Организационные,  нормативные  правовые  и  информационные  основы  реализации
Стратегии национальной безопасности России.
Основные  характеристики  состояния  национальной  безопасности:
уровень  безработицы  (доля  от  экономически  активного  населения);  децильный
коэффициент  (соотношение  доходов  10%  наиболее  и  10%  наименее  обеспеченного
населения);  уровень роста  потребительских цен;  уровень государственного внешнего  и
внутреннего долга в процентном отношении от валового внутреннего продукта; уровень
обеспеченности  ресурсами  здравоохранения,  культуры,  образования  и  науки  в
процентном  отношении  от  валового  внутреннего  продукта;  уровень  ежегодного
обновления  вооружения,  военной  и  специальной  техники;  уровень  обеспеченности
военными и инженерно-техническими кадрами.

Тема  5 Стратегия  национальной  безопасности  Российской  Федерации.
Государственная и общественная безопасность
Основные  положения  региональной  политики  в  Российской  Федерации.  Под
региональной  политикой  в  Российской  Федерации  понимается  система  целей  и  задач
органов  государственной  власти  по  управлению  политическим,  экономическим  и
социальным развитием регионов страны, а также механизм их реализации. Основные цели
региональной  политики  в  Российской  Федерации:  обеспечение  экономических,
социальных, правовых и организационных основ федерализма в Российской Федерации,
создание  единого  экономического  пространства;  обеспечение  единых  минимальных
социальных стандартов и равной социальной защиты, гарантирование социальных прав
граждан,  установленных  Конституцией  Российской  Федерации,  независимо  от
экономических  возможностей  регионов;  выравнивание  условий  социально-
экономического развития регионов;  предотвращение загрязнения окружающей среды, а
также  ликвидация  последствий  ее  загрязнения,  комплексная  экологическая  защита
регионов;  приоритетное  развитие  регионов,  имеющих  особо  важное  стратегическое
значение; максимальное использование природно-климатических особенностей регионов;
становление и обеспечение гарантий местного самоуправления.
Концепция государственной национальной политики Российской Федерации. Российская
Федерация - одно из крупнейших в мире многонациональных государств, где проживает
более  ста  народов,  каждый  из  которых  обладает  уникальными  особенностями
материальной  и  духовной  культуры.  Преобладающее  большинство  народов  страны  на
протяжении веков сложились как этнические общности на территории России, и в этом
смысле  они  являются  коренными  народами,  сыгравшими  историческую  роль  в
формировании российской государственности.  Благодаря объединяющей роли русского
народа на территории России сохранились уникальное единство и многообразие, духовная
общность  и  союз  различных  народов.  Основными  принципами  государственной
национальной  политики  в  Российской  Федерации  являются:  равенство  прав  и  свобод
человека  и  гражданина  независимо  от  его  расы,  национальности,  языка,  отношения  к



11

религии,  принадлежности  к  социальным  группам  и  общественным  объединениям;
запрещение любых форм ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой,
национальной,  языковой  или  религиозной  принадлежности;  сохранение  исторически
сложившейся  целостности  Российской  Федерации;  равноправие  всех  субъектов
Российской Федерации во взаимоотношениях с федеральными органами государственной
власти; гарантия прав коренных малочисленных народов в соответствии с Конституцией
Российской  Федерации,  общепризнанными  принципами  и  нормами  международного
права и международными договорами Российской Федерации; право каждого гражданина
определять и указывать свою национальную принадлежность без всякого принуждения;
содействие развитию национальных культур и языков народов Российской Федерации;
своевременное  и  мирное  разрешение  противоречий  и  конфликтов;  запрещение
деятельности,  направленной  на  подрыв  безопасности  государства,  возбуждение
социальной, расовой, национальной и религиозной розни, ненависти либо вражды; защита
прав  и  интересов  граждан  Российской  Федерации  за  ее  пределами,  поддержка
соотечественников,  проживающих  в  зарубежных  странах,  в  сохранении  и  развитии
родного языка, культуры и национальных традиций, в укреплении их связей с Родиной в
соответствии с нормами международного права.
Основы  пограничной  политики  Российской  Федерации.  Пограничная  политика
Российской Федерации направлена на обеспечение суверенитета, неприкосновенности и
целостности территории, реализацию и защиту национальных интересов и безопасности
Российской Федерации в ее пограничном пространстве. Основные субъекты пограничной
политики Российской Федерации - федеральные органы государственной власти, органы
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  органы  местного
самоуправления, общественные объединения, организации и граждане. Основные объекты
пограничной  политики  Российской  Федерации  -  государственная  граница  Российской
Федерации, национальные интересы России в ее пограничном пространстве, а также на
внешних границах государств - участников СНГ. Цель пограничной политики Российской
Федерации  -  реализация  и  защита  национальных  интересов  России,  обеспечение
безопасности личности, общества и государства в пограничном пространстве Российской
Федерации.
Концепция приграничного сотрудничества в Российской Федерации. Под приграничным
сотрудничеством  в  Российской  Федерации  понимаются  согласованные  действия
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, направленные на укрепление
взаимодействия Российской Федерации и сопредельных государств в решении вопросов
устойчивого развития приграничных территорий Российской Федерации и сопредельных
государств, повышения благосостояния населения приграничных территорий Российской
Федерации и сопредельных государств,  укрепления  дружбы и добрососедства  с  этими
государствами.
Антитеррористическая деятельность. Федеральный закон "О борьбе с терроризмом". Цели
борьбы  с  терроризмом:  защиты  личности,  общества  и  государства  от  терроризма;
предупреждения, выявления, пресечения террористической деятельности и минимизации
ее  последствий;  выявления  и  устранения  причин  и  условий,  способствующих
осуществлению террористической деятельности. Федеральный закон "О противодействии
экстремистской деятельности".  Основные направления противодействия экстремистской
деятельности:  принятие  профилактических  мер,  направленных  на  предупреждение
экстремистской  деятельности,  в  том  числе  на  выявление  и  последующее  устранение
причин  и  условий,  способствующих  осуществлению  экстремистской  деятельности;
выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности общественных и
религиозных объединений,  иных организаций,  физических лиц.  Федеральный закон "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов,  полученных преступным путем,  и
финансированию терроризма"
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Тема 6. Информационная безопасность
Доктрина  информационной  безопасности  Российской  Федерации.  Информационная
безопасность  Российской  Федерации  как  состояние  защищенности  ее  национальных
интересов в информационной сфере, определяющихся совокупностью сбалансированных
интересов личности, общества и государства.
Стратегия  развития  информационного  общества  в  Российской  Федерации.  Целью
формирования и развития информационного общества в Российской Федерации является
повышение  качества  жизни  граждан,  обеспечение  конкурентоспособности  России,
развитие экономической,  социально-политической,  культурной и духовной сфер жизни
общества,  совершенствование  системы  государственного  управления  на  основе
использования  информационных  и  телекоммуникационных  технологий.  Основные
задачи:  формирование  современной  информационной  и  телекоммуникационной
инфраструктуры,  предоставление  на  ее  основе  качественных  услуг  и  обеспечение
высокого  уровня  доступности  для  населения  информации  и  технологий;  повышение
качества  образования,  медицинского  обслуживания,  социальной  защиты  населения  на
основе развития и использования информационных и телекоммуникационных технологий;
совершенствование системы государственных гарантий конституционных прав человека и
гражданина  в  информационной  сфере;  развитие  экономики  Российской  Федерации  на
основе  использования  информационных  и  телекоммуникационных  технологий;
повышение  эффективности  государственного  управления  и  местного  самоуправления,
взаимодействия  гражданского  общества  и  бизнеса  с  органами государственной власти,
качества  и  оперативности  предоставления  государственных  услуг;  развитие  науки,
технологий и техники, подготовка квалифицированных кадров в сфере информационных
и телекоммуникационных технологий; сохранение культуры многонационального народа
Российской  Федерации,  укрепление  нравственных  и  патриотических  принципов  в
общественном сознании,  развитие системы культурного и гуманитарного просвещения;
противодействие использованию потенциала информационных и телекоммуникационных
технологий в целях угрозы национальным интересам России.
Приоритетные проблемы научных исследований в области обеспечения информационной
безопасности  Российской  Федерации. Гуманитарные  проблемы  обеспечения
информационной  безопасности  Российской  Федерации. Научно-технические  проблемы
обеспечения  информационной  безопасности  Российской  Федерации  (физико-
математические,  технические). Проблемы  кадрового  обеспечения  информационной
безопасности Российской Федерации.

Тема 7. Экономическая и экологическая безопасность
Государственная  стратегия  экономической  безопасности  Российской
Федерации. Объектами  экономической  безопасности  Российской  Федерации  являются
личность, общество, государство и основные элементы экономической системы, включая
систему  институциональных  отношений  при  государственном  регулировании
экономической  деятельности.  Государственная  стратегия  включает:  Характеристику
внешних  и  внутренних  угроз  экономической  безопасности  Российской  Федерации  как
совокупности  условий  и  факторов,  создающих  опасность  для  жизненно  важных
экономических интересов личности, общества и государства; определение и мониторинг
факторов, подрывающих устойчивость социально-экономической системы государства, на
краткосрочную и среднесрочную (три-пять лет) перспективу.  Определение критериев и
параметров,  характеризующих  национальные  интересы  в  области  экономики  и
отвечающих  требованиям  экономической  безопасности  Российской  Федерации.
Формирование  экономической  политики,  институциональных  преобразований  и
необходимых  механизмов,  устраняющих  или  смягчающих  воздействие  факторов,
подрывающих  устойчивость  национальной  экономики.  Реализация  Государственной
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стратегии  осуществляется  через  систему  конкретных  мер,  реализуемых  на  основе
качественных  индикаторов  и  количественных  показателей  -  макроэкономических,
демографических, внешнеэкономических, экологических, технологических и других.
Экологическая  доктрина Российской Федерации.  Ключевая  роль Росси в поддержании
глобальных  функций  биосферы,  так  как  на  ее  обширных  территориях,  занятых
различными  природными  экосистемами,  представлена  значительная  часть
биоразнообразия  Земли.  Масштабы  природно-ресурсного,  интеллектуального  и
экономического потенциала Российской Федерации обусловливают важную роль России в
решении  глобальных  и  региональных  экологических  проблем.  К  числу  основных
факторов деградации природной среды на мировом уровне относятся: рост потребления
природных  ресурсов  при  сокращении  их  запасов;  увеличение  численности  населения
планеты  при  сокращении  территорий,  пригодных  для  проживания  людей;  деградация
основных  компонентов  биосферы,  включая  сокращение  биологического  разнообразия,
связанное  с  этим  снижение  способности  природы  к  саморегуляции  и  как  следствие  -
невозможность существования человеческой цивилизации; возможные изменения климата
и истощение  озонового слоя Земли;  возрастание  экологического  ущерба от стихийных
бедствий и техногенных катастроф; недостаточный для перехода к устойчивому развитию
человеческой  цивилизации  уровень  координации  действий  мирового  сообщества  в
области  решения  экологических  проблем  и  регулирования  процессов  глобализации;
продолжающиеся военные конфликты и террористическая деятельность.
Основы политики Российской Федерации в области развития науки и технологий. Целью
государственной политики в области развития  науки и технологий является  переход к
инновационному пути развития страны на основе избранных приоритетов.  Важнейшими
направлениями  государственной  политики  в  области  развития  науки  и  технологий:
развитие фундаментальной науки, важнейших прикладных исследований и разработок; 
совершенствование  государственного  регулирования  в  области  развития  науки  и
технологий;  формирование  национальной  инновационной  системы;  повышение
эффективности использования результатов научной и научно-технической деятельности;
сохранение и развитие кадрового потенциала научно-технического комплекса; интеграция
науки и образования; развитие международного научно-технического сотрудничества.
Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике. Арктика - северная
область  Земли,  включающая  глубоководный  Арктический  бассейн,  мелководные
окраинные моря с островами и прилегающими частями материковой суши Европы, Азии
и Северной Америки. В пределах Арктики расположены пять приарктических государств
- Россия, Канада, Соединенные Штаты Америки, Норвегия и Дания, которые обладают
исключительной  экономической  зоной  и  континентальным  шельфом  в  Северном
Ледовитом  океане.  Основными  национальными  интересами  Российской  Федерации  в
Арктике являются: а) использование Арктической зоны Российской Федерации в качестве
стратегической ресурсной базы Российской Федерации, обеспечивающей решение задач
социально-экономического развития страны; сохранение Арктики в качестве зоны мира и
сотрудничества; сбережение уникальных экологических систем Арктики; использование
Северного морского пути в качестве национальной единой транспортной коммуникации
Российской Федерации в Арктике.

Тема  8. Военная и оборонно-промышленная безопасность
Военная  доктрина  Российской  Федерации  как  совокупность  официальных  взглядов
(установок),  определяющих  военно-политические,  военно-стратегические  и  военно-
экономические  основы  обеспечения  военной  безопасности  Российской  Федерации.
Оборонительный  характер  военной  доктрины  Российской  Федерации.  Военно-
политические,  военно-стратегические  и  военно-экономические  основы  военной
безопасности.  Характер современных войн (вооруженных конфликтов)  определяется их
военно-политическими  целями,  средствами  достижения  этих  целей  и  масштабами
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военных действий.  Военная  доктрина  о  современной  войне  (вооруженном конфликте).
Война может быть по военно-политическим целям - справедливой (не противоречащей
Уставу ООН, основополагающим нормам и принципам международного права, ведущейся
в  порядке  самообороны  стороной,  подвергшейся  агрессии);  несправедливой
(противоречащей Уставу ООН, основополагающим нормам и принципам международного
права,  подпадающей под определение агрессии и ведущейся стороной,  предпринявшей
вооруженное нападение); по применяемым средствам - с применением ядерного и других
видов  оружия  массового  уничтожения;  с  применением  только  обычных  средств
поражения;  по  масштабам  -  локальной,  региональной,  крупномасштабной.  Основные
общие черты современной войны: влияние на все сферы жизнедеятельности человечества;
коалиционный характер;  широкое  использование  непрямых,  неконтактных и других (в
том числе нетрадиционных) форм и способов действий, дальнего огневого и электронного
поражения;  активное  информационное  противоборство,  дезориентация  общественного
мнения в отдельных государствах и мирового сообщества в целом; стремление сторон к
дезорганизации системы государственного и военного управления; применение новейших
высокоэффективных (в том числе основанных на новых физических принципах) систем
вооружения  и  военной  техники;  маневренные  действия  войск  (сил)  на  разрозненных
направлениях  с  широким  применением  аэромобильных  сил,  десантов  и  войск
специального  назначения;  поражение  войск  (сил),  объектов  тыла,  экономики,
коммуникаций на всей территории каждой из противоборствующих сторон; проведение
воздушных  кампаний  и  операций;  катастрофические  последствия  поражения
(разрушения)  предприятий  энергетики  (прежде  всего  атомной),  химических  и  других
опасных  производств,  инфраструктуры,  коммуникаций,  объектов  жизнеобеспечения;
высокая  вероятность  вовлечения  в  войну  новых  государств,  эскалации  вооруженной
борьбы,  расширения  масштабов  и  спектра  применяемых  средств,  включая  оружие
массового  уничтожения;  участие  в  войне  наряду  с  регулярными  нерегулярных
вооруженных формирований.
Морская доктрина Российской Федерации на период до 2020 года. Освоение пространств
и  ресурсов  Мирового  океана  –  одно  из  главных  направлений  развития  мировой
цивилизации в третьем тысячелетии. Морская доктрина как основополагающий документ,
определяющий  государственную  политику  Российской  Федерации  в  области  морской
деятельности  –  национальную  морскую  политику  Российской  Федерации.  Морская
деятельность - это деятельность Российской Федерации в области изучения, освоения и
использования Мирового океана в интересах безопасности, устойчивого экономического и
социального  развития  государства.  Основные  цели  национальной  морской  политики:
сохранение суверенитета во внутренних морских водах, территориальном море, а также в
воздушном пространстве над ними, на дне и в недрах; реализация юрисдикции и защита
суверенных  прав  в  исключительной  экономической  зоне  на  разведку,  разработку  и
сохранение природных ресурсов, как живых, так и неживых, находящихся на дне, в его
недрах  и  в  покрывающих  водах,  управление  этими  ресурсами,  производство  энергии
путем использования  воды, течений и ветра,  создание и использование  искусственных
островов, установок и сооружений, морских научных исследований и сохранение морской
среды; реализация и  защита  суверенных прав на  континентальном шельфе Российской
Федерации  по  разведке  и  разработке  его  ресурсов;  реализация  и  защита  свободы
открытого  моря,  включающей  свободу  судоходства,  полетов,  рыболовства,  научных
исследований,  свободу  прокладывать  подводные  кабели  и  трубопроводы;  защита
территории  Российской  Федерации  с  морских  направлений,  защита  и  охрана
Государственной границы Российской Федерации на море и в воздушном пространстве
над ним.
Основы государственной политики в области обеспечения химической и биологической
безопасности Российской Федерации.  Необходимость повышения уровня химической и
биологической  безопасности  обусловлена  следующими  факторами:  нарастающим
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количеством опасных объектов с близкими к предельным или полностью исчерпанными
техническими  и  технологическими  ресурсами;  наличием  накопителей  токсичных
производственных  отходов,  территорий  (акваторий),  подвергшихся  техногенным
загрязнениям  в  процессе  хозяйственной  деятельности  предприятий  и  организаций
промышленности  (в  том  числе  при  уничтожении  химического  оружия),  а  также
естественных  резервуаров  патогенных  микроорганизмов  наряду  с  отсутствием  в
большинстве регионов предприятий по переработке (утилизации) опасных химических и
биологических  материалов;  снижением  общего  уровня  профессиональной  подготовки
технического и обслуживающего персонала, нарушениями правил и порядка обеспечения
физической защиты, хранения, обращения и утилизации опасных объектов и материалов;
отступлением  от  технических  и  технологических  норм  при  производстве
специализированного оборудования, технических систем (средств), а также от требований
и  условий,  предусмотренных  проектно-монтажной  документацией,  при  строительстве
(модернизации)  опасных  объектов;  активизацией  террористических  проявлений  в
отношении  опасных  объектов;  возрастанием  вероятности  экологических  катастроф,
связанным  с  широкомасштабным  использованием  экологически  несовершенных  в
отношении  обеспечения  химической  и  биологической  безопасности  технологий  в
промышленности,  сельском  хозяйстве,  энергетике,  на  транспорте  и  в  жилищно-
коммунальном комплексе;  недостаточно эффективным государственным управлением и
регулированием  в  области  обеспечения  безопасности  населения,  производственной  и
социальной  инфраструктуры  и  экологической  системы  в  условиях  нарастания  угроз
техногенного, природного и террористического характера; ослаблением государственных
функций  надзора  и  технического  регулирования  в  области  обеспечения  химической  и
биологической безопасности, в том числе в процессе приватизации (смены собственника)
опасных объектов;  положениями международных договоров и соглашений,  участницей
которых  является  Российская  Федерация,  в  области  обеспечения  химической  и
биологической безопасности.
Основы  государственной  политики  в  области  обеспечения  ядерной  и  радиационной
безопасности  Российской  Федерации.  Чрезвычайные  ситуации,  связанные  с  ядерно  и
радиационно  опасными  объектами  (включая  ядерное  оружие  и  его  компоненты),
ядерными  материалами,  радиоактивными  веществами  и  отходами,  источниками
ионизирующих  излучений  и  имеющие  долговременные  негативные  последствия,
представляют серьезную угрозу национальной безопасности, социально-экономическому
развитию  Российской  Федерации.  6.  Основными  факторами,  определяющими
государственную политику в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности,
являются:  значительное  увеличение  в  последние  годы  на  территории  Российской
Федерации ядерно и радиационно опасных объектов и материалов, предназначенных для
ликвидации и утилизации и не используемых в интересах обороны и экономики страны;
необходимость  переработки  большого  количества  ядерных  материалов,  облученных
тепловыделяющих  сборок  ядерных  реакторов,  радиоактивных  отходов,  накопленных  в
результате  создания ядерного оружия и производства  ядерных оружейных материалов,
функционирования  предприятий атомной энергетики и промышленности,  эксплуатации
подводных  лодок,  надводных  кораблей  и  судов  с  ядерными  энергетическими
установками,  а  также  в  результате  иных видов деятельности  в  области  использования
атомной  энергии  в  Российской  Федерации;  усиление  угроз  со  стороны  радикальных
террористических  организаций,  в  том  числе  международных,  в  отношении  ядерно  и
радиационно опасных объектов и материалов; физическое старение ядерно и радиационно
опасных объектов, а также систем, комплексов и средств физической и противопожарной
защиты и охраны таких объектов (далее – системы защиты); необходимость реабилитации
территорий  Российской  Федерации,  на  которых  сложилась  неблагополучная
радиационная  обстановка  в  результате  несовершенства  ядерных технологий на  первых
этапах  деятельности  по  использованию  атомной  энергии,  имевших  место  аварий  на



16

объектах  использования  атомной  энергии,  испытаний  ядерного  оружия  и  воздействия
природных  источников  ионизирующих  излучений  при  осуществлении  деятельности  в
нефтегазовом  комплексе,  топливно-энергетическом  комплексе,  горнодобывающей
промышленности  и  строительной  индустрии;  существенное  увеличение  масштабов
международного  сотрудничества  в  области  ядерной  и  радиационной  безопасности,
необходимость  повышения  эффективности  этого  сотрудничества;  недостаточность
финансовых средств, выделяемых на решение проблем в области ядерной и радиационной
безопасности.
Федеральный закон "О государственном оборонном заказе".  Состав  оборонного заказа:
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию, модернизации,
утилизации и уничтожению выводимых из эксплуатации вооружения и военной техники;
научно-исследовательские  и  опытно-конструкторские  работы  по  развитию
исследовательской, проектно-конструкторской и производственно-технологической базы
организаций  в  целях  обеспечения  выполнения  оборонного  заказа,  а  также  повышения
мобилизационной подготовки экономики Российской Федерации; серийное производство
и  поставки  вооружения  и  военной  техники,  а  также  комплектующих  изделий  и
материалов;  работы  по  ремонту  и  модернизации  вооружения  и  военной  техники,
гарантийному  и  авторскому  надзору  за  их  состоянием,  а  также  по  утилизации  и
уничтожению  выводимых  из  эксплуатации  вооружения  и  военной  техники;  работы  в
области  военно-технического  сотрудничества  Российской  Федерации  с  иностранными
государствами  в  соответствии  с  международными  договорами  Российской  Федерации;
работы  по  мобилизационной  подготовке  экономики  Российской  Федерации;  поставки
продукции  (работ,  услуг)  для  нужд  гражданской  обороны;  производство  вещевого  и
военного имущества, продовольственных и непродовольственных товаров; строительство,
реконструкция  и  техническое  перевооружение  объектов,  предназначенных  для  нужд
обороны  и  безопасности  Российской  Федерации,  в  том  числе  для  утилизации  и
уничтожения выводимых из эксплуатации вооружения и военной техники; другие работы
по обеспечению обороноспособности и безопасности Российской Федерации.
Федеральный  закон  "О  военно-техническом  сотрудничестве  Российской  Федерации  с
иностранными государствами".  Военно-техническое сотрудничество как деятельность  в
области  международных  отношений,  связанная  с  вывозом  и  ввозом,  в  том  числе  с
поставкой  или  закупкой,  продукции  военного  назначения,  а  также  с  разработкой  и
производством  продукции  военного  назначения.  Продукция  военного  назначения  -
вооружение,  военная  техника,  работы,  услуги,  результаты  интеллектуальной
деятельности,  в  том  числе  исключительные  права  на  них  (интеллектуальная
собственность) и информация в военно-технической области. Основными целями военно-
технического  сотрудничества  Российской  Федерации  с  иностранными  государствами:
укрепление военно-политических позиций Российской Федерации в различных регионах
мира;  поддержание  на  необходимом  уровне  экспортного  потенциала  Российской
Федерации  в  области  обычных  вооружений  и  военной  техники;  развитие  научно-
технической  и  экспериментальной  базы  оборонных  отраслей  промышленности,  их
научно-исследовательских  и  опытно-конструкторских  учреждений  и  организаций;
получение  валютных  средств  для  государственных  нужд,  развития  военного
производства,  конверсии,  уничтожения  (утилизации)  вооружения  и  военной техники и
структурной  перестройки  предприятий  оборонных  отраслей  промышленности;
обеспечение  социальной  защиты  персонала  организаций,  разрабатывающих  и
производящих вооружение, военные, специальные технику и имущество.

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных
средств промежуточной аттестации по дисциплине 
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4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

4.1.1.  В  ходе  реализации  дисциплины  Б1.В.07.03  Национальная  и  региональная
безопасность  используются  следующие  методы  текущего  контроля  успеваемости
обучающихся:

Тема и/или раздел Методы
текущего
контроля

успеваемости
Тема 1 Современный мир и Россия: состояние и тенденции 

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

опрос

Тема 2 Рациональность и прагматизм внешней политики как 
основа международной безопасности России

опрос

Тема 3 Национальные интересы Российской Федерации и 
стратегические национальные приоритеты

опрос

Тема 4 Система обеспечения национальной безопасности России опрос
Тема 5 Стратегия национальной безопасности Российской 

Федерации.  Государственная и общественная 
безопасность

опрос

Тема 6 Информационная безопасность опрос
Тема 7 Экономическая и экологическая безопасность опрос
Тема 8 Военная и оборонно-промышленная безопасность Опрос, защита

реферата

4.1.2. Зачет с оценкой проводится с применением следующих методов (средств): в устной
форме по вопросам и заданиям.

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Преподаватель  оценивает  уровень  подготовленности  обучающихся  к  занятию  по
следующим показателям:
- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия,
- выступление с докладами,
- участие в обсуждении докладов.
Критерии оценивания доклада (в ходе опроса, дискуссии, защиты реферата):
- степень усвоения понятий и категорий по теме;
- умение работать с документальными и литературными источниками; 
- грамотность изложения материала;
- самостоятельность работы, наличие собственной обоснованной позиции.
Критерии оценивания реферата:
- уровень теоретических знаний,
- способность ориентироваться в представленном материале и выделять главное,
- способность делать выводы и аргументированно отстаивать собственную точку зрения с 
опорой на практическую деятельность, статистические данные и пр.,
- грамотность, культура речи,
- соответствие технических требованиям,
- сдача реферата в установленный срок.
Оценка  знаний,  умений,  навыков  проводится  на  основе  балльно-рейтинговой  системы
70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, активности
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на  занятиях,  выступления  с  докладами,  участия  в  обсуждениях  докладов  других
обучающихся, ответов на вопросы преподавателя в ходе занятия, защита реферата.
Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости утверждается на
заседании кафедры.

Вопросы темы для подготовки к опросам (дискуссиям) (темы докладов):
Тема  1  Современный  мир  и  Россия:  состояние  и  тенденции  развития.  Общая
характеристика  национальной  безопасности  и  основные  политико-правовые
документы обеспечения национальной безопасности России.

1. Общая  характеристика  документов,  относящиеся  к  различным  аспектам
национальной безопасности России

2. Основополагающие документы (Конституция Российской Федерации (извлечение -
Статья 83); Закон Российской Федерации "О безопасности");

3. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года;
4. Военная и оборонно-промышленная безопасность  (Военная доктрина Российской

Федерации;  Морская  доктрина  Российской  Федерации  на  период  до  2020  года;
Федеральный  закон  "О  военно-техническом  сотрудничестве  Российской
Федерации  с  иностранными  государствами";  Федеральный  закон  "О
государственном оборонном заказе"; Основы государственной политики в области
обеспечения химической и биологической безопасности Российской Федерации на
период  до  2010  года  и  дальнейшую  перспективу;  Основы  государственной
политики  в  области  обеспечения  ядерной  и  радиационной  безопасности
Российской Федерации на период до 2010 года и дальнейшую перспективу);

5. Международная  безопасность  (Концепция  внешней  политики  Российской
Федерации);

6. Экономическая безопасность (Основы политики Российской Федерации в области
развития науки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу;
Государственная  стратегия  экономической  безопасности  Российской  Федерации
(Основные положения); Экологическая доктрина Российской Федерации; Основы
государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020
года и дальнейшую перспективу);

7. Государственная  и  общественная  безопасность (Основные  положения
региональной  политики  в  Российской  Федерации;  Концепция  государственной
национальной  политики  Российской  Федерации;  Основы пограничной  политики
Российской Федерации;  Концепция приграничного сотрудничества  в Российской
Федерации); Антитеррористическая деятельность (Федеральный закон "О борьбе с
терроризмом";  Федеральный  закон  "О  противодействии  экстремистской
деятельности"; Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма");  

8. Информационная  безопасность (Доктрина  информационной  безопасности
Российской  Федерации;  Стратегия  развития  информационного  общества  в
Российской Федерации; Приоритетные проблемы научных исследований в области
обеспечения  информационной  безопасности  Российской  Федерации;  Основные
направления  научных  исследований  в  области  обеспечения информационной
безопасности Российской Федерации)

Доклад: Место и роль Совета Безопасности РФ в политической системе России 

Тема 2 Рациональность и прагматизм внешней политики как основа международной
безопасности России

1. Ценности и модели развития как предмет глобальной конкуренции.
2. Обострение противоречий между государствами,  связанных с неравномерностью

развития в результате глобализационных процессов,
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3. Переход от блокового противостояния к принципам многовекторной дипломатии.
4. Усиление глобального информационное противоборства.
5. Развитие  националистических  настроений,  ксенофобии,  сепаратизма  и

насильственного  экстремизма,  в  том  числе  под  лозунгами  религиозного
радикализма как противоположность процессу глобализации

6. Обострение  мировой  демографической  ситуации  и  проблемы  окружающей
природной среды.

7. Основные объекты глобальных интересов.
8. Вероятность  решения  возникающих  проблем  с  применением  военной  силы  в

условиях конкурентной борьбы за ресурсы.
9. Возрастание риска увеличения числа государств - обладателей ядерного оружия.
10. Последствия мировых финансово-экономических кризисов

Доклад:  Основные вызовы глобализации.

Тема 3 Национальные интересы Российской Федерации и стратегические 
национальные приоритеты

1. Международные  политические институты.
2. Организация  Объединенных  Наций  и  Совет  Безопасности  Организации

Объединенных  Наций  как  центральный  элемент  стабильной  системы
международных отношений

3. Наращивание  взаимодействия  России  в  многосторонних  форматах ("Группа
восьми", "Группа двадцати", РИК, БРИК  и т.п.)

4. Развитие  отношений  двустороннего  и  многостороннего  сотрудничества  с
государствами  -  участниками  Содружества  Независимых  Государств  как
приоритетное направление внешней политики России. 

5. Организация Договора  о  коллективной  безопасности  и  Евразийского
экономического  сообщества, Шанхайская организация  сотрудничества
как политические инструменты интеграции и безопасности

6. Укрепление  механизмов  взаимодействия  Российской  Федерации  с  Европейским
союзом как долгосрочный национальный интерес  России

7. Стратегическое партнерство с Соединенными Штатами Америки
8. Доклад:  Обеспечение надежной  и  равной  безопасности  государств как  принцип

внешней политики России.

Тема 4 Система обеспечения национальной безопасности России 
1. Развитие  демократии  и  гражданского  общества,  повышение

конкурентоспособности национальной экономики.
2. Обеспечение  незыблемости  конституционного  строя,  территориальной

целостности и суверенитета Российской Федерации.
3. Превращение Российской Федерации в мировую державу
4. Повышение качества жизни российских граждан. Стандарты жизнеобеспечения;
5. Инновационный экономический рост
6. Укрепление роли  государства  и  совершенствование государственно-частного

партнерства
7. Экология  и  рациональное  природопользование и воспроизводство природно-

ресурсного потенциала страны
Доклад:  Национальная  оборона,  государственная  и  общественная  безопасность  как 
основные приоритеты национальной безопасности Российской Федерации.

Тема 5 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации.  
Государственная и общественная безопасность
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1. Зависимость  состояния  национальной  безопасности  Российской  Федерации  от
экономического потенциала страны

2. Понятие  эффективности  функционирования  системы  обеспечения  национальной
безопасности.

3. Стратегические  цели  совершенствования  национальной  обороны  и  военная
безопасность.

4. Государственная и общественная безопасность.
5. Продовольственная безопасность
6. Развитие национальной инновационной системы, повышение производительности

труда
7. Конкурентоспособность образования  как  стратегическая  цель  обеспечения

национальной безопасности.
8. Здравоохранение как  стратегическая  цель  обеспечения  национальной

безопасности.
9. Развитие культурного  потенциала  регионов  Российской  Федерации  и  поддержка

региональных инициатив в сфере культуры как стратегическая цель обеспечения
национальной безопасности.

10. Ликвидация  экологических  последствий хозяйственной деятельности  в  условиях
возрастающей  экономической  активности  и  глобальных изменений  климата  как
стратегическая цель обеспечения национальной безопасности

11. Основные характеристики состояния национальной безопасности
Доклад:  Организационные,  нормативные  правовые  и  информационные  основы
реализации Стратегии национальной безопасности России.

Тема 6 Информационная безопасность
1. Основные положения региональной политики в Российской Федерации.
2. Становление и обеспечение гарантий местного самоуправления.
3. Концепция государственной национальной политики Российской Федерации.
4. Основы  пограничной  политики  Российской  Федерации и приграничного

сотрудничества
5. Антитеррористическая деятельность.
6. Защита личности, общества и государства от терроризма

Доклад: Стратегические  приоритеты  России  в  сфере  обеспечения  государственной и
общественной безопасности 

Тема 7 Экономическая и экологическая безопасность
1. Информационная  безопасность  Российской  Федерации  как  состояние

защищенности ее национальных интересов в информационной сфере
2. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации.
3. Цели формирования  и  развития  информационного  общества  в  Российской

Федерации
4. Основные  задачи:  формирование  современной  информационной  и

телекоммуникационной инфраструктуры
5. Сбалансированность интересов  личности,  общества  и  государства в

информационной сфере.
6. Приоритетные  проблемы  научных  исследований  в  области  обеспечения

информационной безопасности Российской Федерации.
Доклад:  Гуманитарные  проблемы  обеспечения  информационной  безопасности
Российской Федерации.

Тема 8 Военная и оборонно-промышленная безопасность
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1. Основные  понятия  о  государственной стратегии экономической  безопасности
Российской Федерации.

2. Объекты экономической безопасности Российской Федерации
3. Ключевая роль Росси в поддержании глобальных функций биосферы
4. Экологическая доктрина Российской Федерации. 
5. Основы политики Российской Федерации в области развития науки и технологий.
6. Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике
7. Военно-политические,  военно-стратегические  и  военно-экономические  основы

обеспечения военной безопасности Российской Федерации
8. Оборонительный характер военной доктрины Российской Федерации.
9. Военная доктрина о современной войне (вооруженном конфликте).
10. Освоение пространств и ресурсов Мирового океана – одно из главных направлений

развития мировой цивилизации в третьем тысячелетии.
11. Основы  государственной  политики  в  области  обеспечения  химической  и

биологической безопасности Российской Федерации.
12. Основы государственной политики в области обеспечения ядерной и радиационной

безопасности Российской Федерации

Примерные темы для написания рефератов:
1. Общая характеристика национальной безопасности и основные политико-правовые
документы обеспечения национальной безопасности России.
2. Основные вызовы глобализации и основные объекты глобальных интересов
3. Ценности и модели развития как предмет глобальной конкуренции.
4. Переход от блокового противостояния к принципам многовекторной дипломатии.
5. Усиление глобального информационное противоборства.
6. Обострение  мировой  демографической  ситуации  и  проблемы  окружающей
природной среды.
7. Возможное  нарушение  сложившегося  баланса  сил  вблизи  границ  Российской
Федерации и границ ее союзников.
8. Вероятность  решения  возникающих  проблем  с  применением  военной  силы  в
условиях конкурентной борьбы за ресурсы.
9. Возрастание риска увеличения числа государств - обладателей ядерного оружия.
10. Рациональность  и  прагматизм  внешней  политики  как  основа  международной
безопасности России
11. Организация  Объединенных  Наций  и  Совет  Безопасности  Организации
Объединенных  Наций  как  центральный  элемент  стабильной  системы  международных
отношений,
12. Наращивание  взаимодействия  России  в  таких  многосторонних  форматах,  как
"Группа  восьми",  "Группа  двадцати",  РИК (Россия,  Индия  и  Китай),  БРИК (Бразилия,
Россия,  Индия  и  Китай),  а  также  использование  возможности  других  неформальных
международных институтов.
13. Развитие  отношений  двустороннего  и  многостороннего  сотрудничества  с
государствами  -  участниками  Содружества  Независимых Государств  как  приоритетное
направление внешней политики России. 
14. Значение  для  России  укрепления политического  потенциала  Шанхайской
организации сотрудничества
15. Укрепление  механизмов  взаимодействия  Российской  Федерации  с  Европейским
союзом
16. Стратегическое партнерство с Соединенными Штатами Америки
17. Национальные интересы Российской Федерации  и стратегические  национальные
приоритеты
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18. Развитие  демократии  и  гражданского  общества,  повышение
конкурентоспособности  национальной  экономики как  стратегический  национальный
интерес.
19. Обеспечение  незыблемости  конституционного  строя,  территориальной
целостности и суверенитета Российской Федерации.
20. Превращение  Российской  Федерации  в  мировую  державу как  стратегический
национальный интерес.
21. Национальная  оборона,  государственная  и  общественная  безопасность
как основные приоритеты национальной безопасности Российской Федерации.
22. Достижение устойчивого развития через: повышение качества жизни российских
граждан путем гарантирования  личной безопасности как  стратегический  национальный
интерес.
23. Система обеспечения национальной безопасности Росси
24. Основное содержание обеспечения национальной безопасности.
25. Зависимость  состояния национальной  безопасности  Российской  Федерации  от
экономического  потенциала  страны  и  эффективности  функционирования  системы
обеспечения национальной безопасности.
26. Стратегические  цели  совершенствования  национальной  обороны  и  военная
безопасность.
27. Государственная  политика  Российской  Федерации  в  области  национальной
обороны и военного строительства
28. Защита  основ  конституционного  строя  Российской
Федерации как стратегическая цель обеспечения  национальной  безопасности  в  сфере
государственной и общественной безопасности.
29. Защита основных  прав  и  свобод  человека  и
гражданина как стратегическая цель обеспечения  национальной  безопасности  в  сфере
государственной и общественной безопасности.
30. Охрана суверенитета Российской Федерации, ее независимости и территориальной
целостности как стратегическая цель  обеспечения  национальной  безопасности  в  сфере
государственной и общественной безопасности.
31. Сохранение  гражданского  мира,  политической  и  социальной  стабильности  в
обществе  как стратегическая цель обеспечения  национальной  безопасности  в  сфере
государственной и общественной безопасности.
32. Снижение  уровня  социального  и  имущественного  неравенства  населения,
стабилизация  его  численности  как  стратегическая  цель  обеспечения  национальной
безопасности.
33. Продовольственная  безопасность  и  гарантированное  снабжение  населения
высококачественными  и  доступными  лекарственными  препаратами  как  направление
обеспечения национальной безопасности.
34. Вхождение России в среднесрочной перспективе в число пяти стран-лидеров по
объему  валового  внутреннего  продукта как  стратегическая  цель  обеспечения
национальной безопасности.
35. Развитие  национальной  инновационной  системы как  стратегическая  цель
обеспечения национальной безопасности.
36. Повышение  социальной  мобильности,  уровня  общего  и  профессионального
образования населения как стратегическая цель обеспечения национальной безопасности.
37. Здравоохранение как стратегическая цель обеспечения национальной безопасности.
38. Содействие развитию культурного потенциала регионов Российской Федерации, и
поддержка  региональных  инициатив  в  сфере  культуры  как  стратегическая  цель
обеспечения национальной безопасности.
39. Сохранение  окружающей  природной  среды  и  обеспечение  ее  защиты как
стратегическая цель обеспечения национальной безопасности.
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40. Ликвидация  экологических  последствий  хозяйственной  деятельности  в  условиях
возрастающей  экономической  активности  и  глобальных  изменений  климата  как
стратегическая цель обеспечения национальной безопасности.
41. Стратегическая стабильность и равноправное стратегическое партнерство.
42. Основные характеристики состояния национальной безопасности:
43. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации
44. Основные положения региональной политики в Российской Федерации.
45. Концепция государственной национальной политики Российской Федерации.
46. Основы  пограничной  политики  Российской  Федерации и Концепция
приграничного сотрудничества.
47. Федеральный закон "О борьбе с терроризмом" о целях борьбы с терроризмом
48. Информационная  безопасность  Российской  Федерации  как  состояние
защищенности ее национальных интересов
49. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации.
50. Основные  задачи:  формирование  современной  информационной  и
телекоммуникационной инфраструктуры
51. Противодействие  использованию  потенциала  информационных  и
телекоммуникационных технологий в целях угрозы национальным интересам России.
52. Гуманитарные проблемы обеспечения информационной безопасности Российской
Федерации.
53. Государственная стратегия экономической безопасности Российской Федерации.
54. Экологическая доктрина Российской Федерации. 
55. Основы политики Российской Федерации в области развития науки и технологий.
56. Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике.
57. Военная доктрина Российской Федерации
58. Военно-политические,  военно-стратегические  и  военно-экономические  основы
военной безопасности.
59. Освоение  пространств  и  ресурсов  Мирового  океана как одно  из  главных
направлений развития мировой цивилизации в третьем тысячелетии.
60. Основы  государственной  политики  в  области  обеспечения  химической  и
биологической безопасности Российской Федерации.
61. Основы государственной политики в области обеспечения ядерной и радиационной
безопасности Российской Федерации.

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.
4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компетенций с учетом 
этапа их формирования

Код 
компетенции

Наименование
компетенции

Код 
этапа  освоения
компетенции

Наименование  этапа
освоения компетенции

ДПК-3 Способен  применять
инструменты
государственного
регулирования
регионального
развития,
государственной
региональной политики,
регионального

ДПК-3.4 Способность  анализировать
эффективность  применения
инструментов
государственного
регулирования
регионального  развития,
государственной
региональной  политики,
регионального  управления
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управления  с  учетом
возможностей
проектно-программного
подхода  и  оценки
конкурентных
преимуществ  регионов
России

для  решения
профессиональных задач.

Этап освоения
компетенции

Показатель оценивания Критерий оценивания

ДПК-3.4
Способность
анализировать
эффективность
применения
инструментов
государственного
регулирования
регионального
развития,
государственной
региональной
политики,
регионального
управления  для
решения
профессиональных
задач.

Определяет методики анализа
эффективности  инструментов
государственного
регулирования  регионального
развития,  государственной
региональной  политики,
регионального управления для
решения  профессиональных
задач
Аналитика  информационных
баз  данных,  подготовка
информационных  и
информационно-
аналитических  материалов  об
общественно-политическом,
социально-экономическом,
социокультурном  развитии
регионов России

Выявлены  эффективные
инструментов  государственного
регулирования  регионального
развития,  государственной
региональной  политики,
регионального  управления  для
решения профессиональных задач
Дана  оценка  инструментов
государственного  регулирования
регионального  развития,
государственной  региональной
политики,  регионального
управления  для  решения
профессиональных задач
Выявлены  эффективные
инструменты  государственного
регулирования  регионального
развития,  государственной
региональной  политики,
регионального  управления  для
решения профессиональных задач

4.3.2 Типовые оценочные средства

Примерные вопросы к зачету с оценкой
1. Общая характеристика национальной безопасности и основные политико-правовые
документы обеспечения национальной безопасности России.
2. Основные вызовы глобализации и основные объекты глобальных интересов
3. Динамика глобализации всех сфер международной жизни.
4. Обострение противоречий между государствами,  связанных с неравномерностью
развития  в  результате  глобализационных  процессов,  углублением  разрыва  между
уровнями благосостояния стран.
5. Ценности и модели развития как предмет глобальной конкуренции.
6. Переход от блокового противостояния к принципам многовекторной дипломатии.
7. Усиление глобального информационное противоборства.
8. Обострение  мировой  демографической  ситуации  и  проблемы  окружающей
природной среды.
9. Возможное  нарушение  сложившегося  баланса  сил  вблизи  границ  Российской
Федерации и границ ее союзников.
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10. Вероятность  решения  возникающих  проблем  с  применением  военной  силы  в
условиях конкурентной борьбы за ресурсы.
11. Возрастание риска увеличения числа государств - обладателей ядерного оружия.
12. Рациональность  и  прагматизм  внешней  политики  как  основа  международной
безопасности России
13. Организация  Объединенных  Наций  и  Совет  Безопасности  Организации
Объединенных  Наций  как  центральный  элемент  стабильной  системы  международных
отношений,
14. Наращивание  взаимодействия  России  в  таких  многосторонних  форматах,  как
"Группа  восьми",  "Группа  двадцати",  РИК (Россия,  Индия  и  Китай),  БРИК (Бразилия,
Россия,  Индия  и  Китай),  а  также  использование  возможности  других  неформальных
международных институтов.
15. Развитие  отношений  двустороннего  и  многостороннего  сотрудничества  с
государствами  -  участниками  Содружества  Независимых Государств  как  приоритетное
направление внешней политики России. 
16. Значение  для  России  укрепления политического  потенциала  Шанхайской
организации сотрудничества
17. Укрепление  механизмов  взаимодействия  Российской  Федерации  с  Европейским
союзом
18. Стратегическое партнерство с Соединенными Штатами Америки
19. Национальные интересы Российской Федерации  и стратегические  национальные
приоритеты
20. Развитие  демократии  и  гражданского  общества,  повышение
конкурентоспособности  национальной  экономики как  стратегический  национальный
интерес.
21. Обеспечение  незыблемости  конституционного  строя,  территориальной
целостности и суверенитета Российской Федерации.
22. Превращение  Российской  Федерации  в  мировую  державу как  стратегический
национальный интерес.
23. Национальная  оборона,  государственная  и  общественная  безопасность
как основные приоритеты национальной безопасности Российской Федерации.
24. Достижение устойчивого развития через: повышение качества жизни российских
граждан путем гарантирования  личной безопасности как  стратегический  национальный
интерес.
25. Система обеспечения национальной безопасности Росси
26. Основное содержание обеспечения национальной безопасности.
27. Зависимость  состояния национальной  безопасности  Российской  Федерации  от
экономического  потенциала  страны  и  эффективности  функционирования  системы
обеспечения национальной безопасности.
28. Стратегические  цели  совершенствования  национальной  обороны  и  военная
безопасность.
29. Государственная  политика  Российской  Федерации  в  области  национальной
обороны и военного строительства
30. Защита  основ  конституционного  строя  Российской
Федерации как стратегическая цель обеспечения  национальной  безопасности  в  сфере
государственной и общественной безопасности.
31. Защита основных  прав  и  свобод  человека  и
гражданина как стратегическая цель обеспечения  национальной  безопасности  в  сфере
государственной и общественной безопасности.
32. Охрана суверенитета Российской Федерации, ее независимости и территориальной
целостности как стратегическая цель  обеспечения  национальной  безопасности  в  сфере
государственной и общественной безопасности.
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33. Сохранение  гражданского  мира,  политической  и  социальной  стабильности  в
обществе  как стратегическая цель обеспечения  национальной  безопасности  в  сфере
государственной и общественной безопасности.
34. Снижение  уровня  социального  и  имущественного  неравенства  населения,
стабилизация  его  численности  как  стратегическая  цель  обеспечения  национальной
безопасности.
35. Продовольственная  безопасность  и  гарантированное  снабжение  населения
высококачественными  и  доступными  лекарственными  препаратами  как  направление
обеспечения национальной безопасности.
36. Вхождение России в среднесрочной перспективе в число пяти стран-лидеров по
объему  валового  внутреннего  продукта как  стратегическая  цель  обеспечения
национальной безопасности.
37. Развитие  национальной  инновационной  системы как  стратегическая  цель
обеспечения национальной безопасности.
38. Повышение  социальной  мобильности,  уровня  общего  и  профессионального
образования населения как стратегическая цель обеспечения национальной безопасности.
39. Здравоохранение как стратегическая цель обеспечения национальной безопасности.
40. Содействие развитию культурного потенциала регионов Российской Федерации, и
поддержка  региональных  инициатив  в  сфере  культуры  как  стратегическая  цель
обеспечения национальной безопасности.
41. Сохранение  окружающей  природной  среды  и  обеспечение  ее  защиты как
стратегическая цель обеспечения национальной безопасности.
42. Ликвидация  экологических  последствий  хозяйственной  деятельности  в  условиях
возрастающей  экономической  активности  и  глобальных  изменений  климата  как
стратегическая цель обеспечения национальной безопасности.
43. Стратегическая стабильность и равноправное стратегическое партнерство.
44. Основные характеристики состояния национальной безопасности:
45. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации
46. Основные положения региональной политики в Российской Федерации.
47. Концепция государственной национальной политики Российской Федерации.
48. Основы  пограничной  политики  Российской  Федерации и Концепция
приграничного сотрудничества.
49. Федеральный закон "О борьбе с терроризмом" о целях борьбы с терроризмом
50. Информационная  безопасность  Российской  Федерации  как  состояние
защищенности ее национальных интересов
51. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации.
52. Основные  задачи:  формирование  современной  информационной  и
телекоммуникационной инфраструктуры
53. Противодействие  использованию  потенциала  информационных  и
телекоммуникационных технологий в целях угрозы национальным интересам России.
54. Гуманитарные проблемы обеспечения информационной безопасности Российской
Федерации.
55. Государственная стратегия экономической безопасности Российской Федерации.
56. Экологическая доктрина Российской Федерации. 
57. Основы политики Российской Федерации в области развития науки и технологий.
58. Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике.
59. Военная доктрина Российской Федерации
60. Военно-политические,  военно-стратегические  и  военно-экономические  основы
военной безопасности.
61. Освоение  пространств  и  ресурсов  Мирового  океана как одно  из  главных
направлений развития мировой цивилизации в третьем тысячелетии.
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62. Основы  государственной  политики  в  области  обеспечения  химической  и
биологической безопасности Российской Федерации.
63. Основы государственной политики в области обеспечения ядерной и радиационной
безопасности Российской Федерации.

Примерные задания к зачету с оценкой
Задание  1.  Государство  А.  совершило  массированную  воздушную  атаку  по  объектам,
находящимся на территории государства Б. Квалифицировав действия государства А. как
акт  агрессии  и  прибегнув  к  самообороне,  государство  Б.  уничтожило  авиабазу  на
территории  государства  А.  Определите  правомерность  действий  государств  в  части
соответствия принципу неприменения силы или угрозы силой. 
Задание  2.  Проанализируйте  военно-стратегическую безопасность  современной России.
Дайте ответы на вопросы. В чем специфика нового этапа в военных доктринах ведущих
государств и международных организаций? Каково современное состояние и тенденции
развития вооруженных сил? 
Задание  3.  В  1999  г.  вооруженные  силы  США  провели  бомбардировку  объектов,
находящихся  на  территории  Югославии.  Причиной  этих  действий  послужила
квалификация  НАТО  операций,  проводимых  властями  Югославии  в  Косово,  как  акт
геноцида.  Оцените  действия  вооруженных  сил  НАТО  против  Югославии  в  части  их
соответствия  принципам  невмешательства  во  внутренние  дела,  неприменения  силы,
мирного разрешения споров. 
Задание  4.  Охарактеризуйте  внешнеполитические  аспекты  национальной  безопасности
современной  России.  Ответ  должен  раскрыть  следующие  составляющие:  силовые  и
несиловые  факторы  в  контексте  международных  отношений  РФ;  страны  Запада  и  их
союзники  сквозь  призму  безопасности  России:  противники  или  партнеры;  фактор
«третьего мира» в системе безопасности РФ. 
Задание  5.  Коррупция  –  непременный  спутник  любого  современного  государства,
сопровождающий  его  на  протяжении  всей  истории  его  существования.  Об  этом,
например,  свидетельствует,  прежде  всего,  сама  этимология  данного  термина.  Понятие
«коррупция»  достаточно  широко  используется  в  современной  научной  литературе  и  в
средствах  массовой  информации,  а  ранние  упоминания  о  коррупции,  «поразившей»
государственную  службу,  можно  обнаружить  в  архивах  древнего  Вавилона,
сформировавшихся, по меньшей мере, 4500 лет назад.  Разумно, однако, предположить,
что  зарождение  коррупции  как  социального  явления  объективно  связано  с
первоначальной  узурпацией  права  управлять  людьми  и  общим  имуществом,  имевшей
место задолго до возникновения государственности. Термин «коррупция» применительно
к его же социальному значению начинает употребляться значительно позже – в античный
период. Дайте свое наиболее полно отражающее, на ваш взгляд, (правовое, социальное,
экономическое) обоснованное толкование такого явления, как коррупция. 
Задание  6.  Дайте  понятие  и  охарактеризуйте  пограничную  безопасность  РФ.  В ответе
остановитесь  на  таких  проблемах как:  «старые»  и  «новые»  границы России:  правовой
статус и режим охраны; основные проблемы пограничной безопасности РФ; пограничная
безопасность в контексте приграничного сотрудничества. 
Задание  7.  Генри  Киссинджер,  бывший  1973-1977  в  должности  госсекретаря  США,
заявлял, что национальная внешнеполитическая доктрина развивалась около двухсот лет
от  идей  исключения  вторжения  Штатов  во  внутренние  дела  стран  Европы к  понятию
«Мирового полицейского». Сформулируйте свою позицию по данному высказыванию. В
отношении  российских  внешнеполитических  отношений  существует  ли  на  данный
момент  потребность  в  создании  подобной  приоритетной  задачи,  принципа?  В  каком
документе имеет место быть подобная задача? Ее основные идеи

Шкала оценивания.



28

Оценка  знаний,  умений,  навыков проводится  на  основе балльно-рейтинговой системы:
30%  из  100%  (или  30  баллов  из  100)  -  вклад  в  итоговую  оценку  по  результатам
промежуточной аттестации.
При  оценивании  ответа  обучающегося  в  ходе  промежуточной  аттестации  можно
опираться на следующие критерии:

Баллы Критерий оценки

26-30 Обучающийся  показывает  высокий  уровень  компетентности,  знания
программного  материала,  учебной,  периодической  и  монографической
литературы,  законодательства  и  практики  его  применения,  раскрывает  не
только  основные  понятия,  но  и  анализирует  их  с  точки  зрения  различных
авторов. Обучающийся показывает не только высокий уровень теоретических
знаний,  но  и  видит  междисциплинарные  связи.  Профессионально,  грамотно,
последовательно, хорошим языком четко излагает материал, аргументированно
формулирует выводы. Знает в рамках требований к направлению и профилю
подготовки  законодательно-нормативную  и  практическую  базу.  На  вопросы
отвечает кратко, аргументировано, уверенно, по существу.

16-25 Обучающийся  показывает  достаточный  уровень  компетентности,  знания
материалов занятий, учебной и методической литературы, законодательства и
практики его применения.  Уверенно и профессионально,  грамотным языком,
ясно, четко и понятно излагает состояние и суть вопроса. Знает нормативно-
законодательную  и  практическую  базу,  но  при  ответе  допускает
несущественные погрешности. Обучающийся показывает достаточный уровень
профессиональных знаний,  свободно оперирует понятиями,  методами оценки
принятия  решений,  имеет  представление:  о  междисциплинарных  связях,
увязывает  знания,  полученные  при  изучении  различных  дисциплин,  умеет
анализировать практические ситуации, но допускает некоторые погрешности.
Ответ построен логично, материал излагается хорошим языком, привлекается
информативный  и  иллюстрированный  материал,  но  при  ответе  допускает
некоторые погрешности. Вопросы не вызывают существенных затруднений.

6-15 Обучающийся  показывает  достаточные  знания  материалов  занятий,  но  при
ответе отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и выводами.
На поставленные членами комиссии вопросы отвечает неуверенно, допускает
погрешности.  Обучающийся  владеет  практическими  навыками,  привлекает
иллюстративный  материал,  но  чувствует  себя  неуверенно  при  анализе
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междисциплинарных  связей.  В  ответе  не  всегда  присутствует  логика,
аргументы  привлекаются  недостаточно  веские.  На  поставленные  вопросы
затрудняется с ответами, показывает недостаточно глубокие знания.

0-5 Обучающийся  показывает  слабые  знания  материалов  занятий,  учебной
литературы,  законодательства  и  практики  его  применения,  низкий  уровень
компетентности,  неуверенное  изложение  вопроса.  Обучающийся  показывает
слабый  уровень  профессиональных  знаний,  затрудняется  при  анализе
практических  ситуаций.  Не может привести  примеры из  реальной практики.
Неуверенно  и логически  непоследовательно  излагает  материал.  Неправильно
отвечает на вопросы или затрудняется с ответом.

Шкала перевода из многобалльной системы в традиционную:
- обучающемуся выставляется оценка «неудовлетворительно» если обучающийся

набрал менее 50 баллов,
-  оценка  «удовлетворительно»  выставляется  при  условии,  если  обучающийся

набрал от 50 до 65 баллов;
- оценка «хорошо» выставляется при условии, если обучающийся набрал от 66 до

75 баллов;
- оценка «отлично» выставляется при условии, если обучающийся набрал от 76 до

100 баллов.
100 баллов выставляется при условии выполнения всех требований, а также при

обязательном  проявлении  творческого  отношения  к  предмету,  умении  находить
оригинальные,  не  содержащиеся  в  учебниках  ответы,  умении работать  с  источниками,
которые  содержатся  дополнительной  литературе  к  курсу,  умении  соединять  знания,
полученные в данном курсе со знаниями других дисциплин.

4.4. Методические материалы
Студент допускается  к  зачету по дисциплине  в случае  выполнения им всех заданий и
мероприятий, предусмотренных программой дисциплины.
Студенту необходимо внимательно изучить и осмыслить материалы вопросов к зачету,
представленные в рекомендованных учебниках и других источниках (Интернет-ресурсы,
научно-методические  журналы  и  пр.).  Структурировать  теоретический  материал,
составить план его представления. 
Ответ вопрос и решение практического задания важно излагать с позиции значения для
профессиональной  деятельности.  При  этом  важно  показать  знание  не  только  теории
вопроса, но и практическое применение. 
Результат  по  сдаче  зачета  объявляется  студентам  и  вносится  в  экзаменационную
ведомость и зачетную книжку. «Неудовлетворительно» проставляется в ведомости.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Устный опрос является  одним из основных способов проверки усвоения знаний

обучающимися.  Развернутый  ответ  студента  должен  представлять  собой  связное,
логически последовательное сообщение на определенную тему,  показывать  его умение
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применять  определения,  правила  в  конкретных  случаях.  Основные  критерии  оценки
устного ответа: правильность ответа по содержанию; полнота и глубина ответа; логика
изложения  материала  (учитывается  умение  строить  целостный,  последовательный
рассказ,  грамотно  пользоваться  специальной  терминологией);  использование
дополнительного материала.

Методические указания по самостоятельной подготовке к занятиям лекционного, 
практического (семинарского) типа:

Подготовка  к  занятиям  должна  носить  систематический  характер.  Это  позволит
обучающемуся в полном объеме выполнить все требования преподавателя. Обучающимся
рекомендуется  изучать  как  основную,  так  и  дополнительную  литературу,  а  также
знакомиться  с  Интернет-источниками  (список  приведен  в  рабочей  программе  по
дисциплине).
Вопросы для самостоятельной подготовки (самопроверки):
1. Внешнеполитическая деятельность государства и внешняя безопасность. 
2. Правовые основы применения силы для обеспечения национальной безопасности. 
3. Основные положения доктрин национальной безопасности зарубежных стран. 
4. Формирование общей европейской политики национальной безопасности и обороны:

итоги и перспективы. 
5. Концепции кооперативной безопасности. 
6. Правовые основы национальной безопасности Российской Федерации. 
7. Основные положения концепции национальной безопасности РФ. 
8. Глобализация и национальная безопасность России. 
9. Национальная безопасность России в многополярном мире. 
10. Геостратегия Запада и национальная безопасность России. 
11. Национальная безопасность России на Южном направлении. 
12. Безопасность в центрально-азиатском регионе и национальная безопасность России. 
13. Безопасность России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
14. Национальные интересы России в «ближнем зарубежье».
15. Россия  и  Европа:  перспективы  сотрудничества  по  обеспечению  региональной  и

международной безопасности. 
16. Россия и США: взаимодействие и соперничество. 
17. Национальные интересы России в современном мире. 
18. Россия и Европа: перспективы и варианты взаимодействия.  
19. Государственные институты обеспечения национальной безопасности. 
20. Негосударственные институты обеспечения национальной безопасности. 
21. Роль  Совета  Безопасности  РФ  в  системе  обеспечения  национальной  безопасности

России.

Методические указания по подготовке докладов:
Подготовка  обучающихся  к  опросу  предполагает  изучение  в  соответствии

тематикой дисциплины основной/ дополнительной литературы, нормативных документов,
интернет-ресурсов. 

Обучающийся готовит доклад в форме устного сообщения по теме дисциплины.
Предлагается следующая структура доклада:
1.  Введение:
– указывается тема и цель доклада;
– обозначается проблемное поле, тематические разделы доклада.
2. Основное содержание доклада:
– последовательно раскрываются тематические разделы доклада.
3. Заключение:
– приводятся основные результаты и суждения автора по поводу путей возможного

решения рассмотренной проблемы, которые могут быть оформлены в виде рекомендаций.
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Методические рекомендации по написанию реферата:
Реферат  является  самостоятельной  практической  работой  обучающихся.  Он

призван  определить  степень  освоения  студентом  знаний  и  навыков,  полученных  им в
процессе изучения дисциплины.

Текст работы должен быть написан в  научном стиле.  Оформление текста  также
должно быть выполнено грамотно.  Следует избегать пустых пространств и,  тем более,
страниц. На все таблицы, рисунки и диаграммы делаются ссылки в тексте.

Работа  выполняется  в  формате  А4.  Шрифт  –  TimesNewRoman.  Основной  текст
работы  набирается  14-м  шрифтом  через  1,5  интервала,  выравнивание  по  ширине,
межбуквенный  интервал  «Обычный»,  красная  строка  1,25  см.  Автоматически
расставляются переносы. Поля: верхнее 2,0 см, нижнее 2,0 см, левое 3 см, правое 1 см.
Промежутки  между  абзацами  отсутствуют.  Введение,  главы,  заключение,  список
литературы и приложения форматируются как заголовки первого уровня и начинаются
каждый с новой страницы. Подразделы глав с новой страницы не начинаются.

Сноски  делаются  внизу  страницы.  Таблицы  и  рисунки  нумеруются  отдельно.
Номер включает номер главы и номер рисунка/таблицы в данной главе.

Страницы  работы  должны  быть  пронумерованы.  Нумерация  начинается  со
страницы с оглавлением, на которой ставится цифра «2» и далее – по порядку. Окончание
нумерации  приходится  на  последний  лист  списка  литературы.  Номер  ставится  внизу
страницы справа. На страницах с приложениями номера не ставятся, и в оглавление они
не выносятся. В оглавлении указывается только номер первого листа первого приложения.
Объем реферата 7-15 стр.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

6.1. Основная литература
1. Буянов  В.  С.  Внешнеполитическая  деятельность  и

международная безопасность России :  учеб.  пособие /  В.С.  Буянов;  РАНХиГС при
Президенте РФ. - М. : Дело, 2017. - 344 с.

2. Кардашова, И. Б. Основы теории национальной безопасности : учебник для вузов / И.
Б. Кардашова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 303 с. — (Серия : Специалист).
— ISBN 978-5-534-05903-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/254DBF60-
F2A8-4DA2-AB6C-C0641A5B05FC.

3. Фененко  А.  В.  Современная  международная безопасность:  ядерный  фактор  /  А.В.
Фененко;  Научно-образовательный форум по международным отношениям.  -  М.  :
Аспект Пресс, 2017. - 573 с.

6.2. Дополнительная литература
1. Болтенкова,  Л.  Ф.  Становление  и  развитие  Российского  многонационального

государства  (VI в.  -  настоящее  время) :  [в  7  ч.]  /  Российская  академия  народного
хозяйства  и  государственной  службы  при  Президенте  РФ,  ИГСУП,  Кафедра
национальных  и  федеративных  отношений.  -  М.,  2011-2012.   Ч.  7  :
Этнонациональный  и  конфессиональный  факторы  в  процессе  падения  Российской
империи. - 2012. - 120 с. Ч. 6 : Управление народами Российской империи и роль
Церкви в этом процессе. - 2012. - 128 с. Ч. 5 : Территориально-национальный состав
Российской империи (начало XIX - начало XX вв.). - 2012. - 128 с. Ч. 4 : Становление
и развитие Российской империи как общего Дома разных этносов. - 2011. - 119 с. Ч.
3 : Начальный этап превращения Русского государства в Россию (XVI-XVII вв.).  -
2011. - 148 с. Ч. 2 : Формирование Русского государства и влияние на этот процесс
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других  этносов  XII-XVI  вв.  -  2011.  -  104  с.  Ч.  1  :  Становление  Древнерусского
государства, его этнический состав и причины распада. - 2011. - 117 с. 

2. Борщ, А. А. Национальная безопасность и власть - М. : Можайский полиграфический
комбинат, 2012. – 376 с.

3. Гражданская, этническая и региональная идентичность: вчера, сегодня, завтра / Рук.
проекта и отв. ред. Л.М. Дробижева; РАН, Ин-т социологии - М.: РОССПЭН,  2013. –
485 с.

4. Кардашова  И.Б.  Обеспечение  национальной  безопасности  [Электронный  ресурс]:
учебное  пособие/  Кардашова  И.Б.—  Электрон.  текстовые  данные.—  М.:
Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2015.
— 136 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43226.html.— ЭБС «IPRbooks»

5. Политическая наука : [сборник научных трудов]. Вып. 1. Этничность и политика /
редкол.:  Е.  Ю.  Мелешкина  ;  ред.-сост.  вып.  О.  Ю.  Малинова  ;  РАН,  ИНИОН,
Российская ассоциация политической науки. - М., 2011. – 305 с. 

6. Савицкий  А.Г.  Национальная  безопасность.  Россия  в  мире  [Электронный ресурс]:
учебник для студентов вузов/ Савицкий А.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.:
ЮНИТИ-ДАНА,  2015.—  463  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/52521.html.— ЭБС «IPRbooks»

7. Фененко  А.В.  Современная  международная  безопасность.  Ядерный  фактор
[Электронный ресурс]/ Фененко А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект
Пресс,  2013.—  573  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/21070.html.— ЭБС «IPRbooks»

8. Этничность  и  религия  в  современных  конфликтах  /  ред.  В.А.Тишков,
В.А.Шнирельман - М.: Наука,  2012. – 650 с.

9. Этничность.  Культура.  Государственность.  Проблемы  этнического  федерализма  в
XXI веке / М. С. Саликов, М. В. Гончаров, С. С. Кузнецова и др. ; под ред. М. С.
Саликова - Екатеринбург : Изд-во УМЦ УПИ,  2014. – 184 с.

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
1. Модель позиционного обучения студентов [Электронный ресурс]: теоретические осно-

вы и методические рекомендации/ И.Б. Шиян [и др.].— Электрон. текстовые данные.
— М.: Московский городской педагогический университет,  2012.— 152 c.— Режим
доступа:  http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/27375.html.—  ЭБС
«IPRbooks»

2. Образовательные инновации и практики карьеры : сборник методических материалов
и статей / РАНХиГС при Президенте РФ. - М. : Дело, 2015. - 192 с. 

3. Психология  адаптации  и  социальная  среда.  Современные  подходы,  проблемы,  пе-
рспективы [Электронный ресурс]/ Л.Г. Дикая [и др.].— Электрон. текстовые данные.—
М.:  Пер  Сэ,  2007.—  624  c.—  Режим  доступа:  http://
www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/7431.html.— ЭБС «IPRbooks»

4. Социально-психологические аспекты формирования культуры самообучающейся орга-
низации / А. Я. Николаев [и др.] // Вопросы психологии. - 2014. - № 6. - С. 44-52.

6.4. Нормативные правовые документы
1. Федеральный закон "О безопасности" от 28 декабря 2010 года № 390-ФЗ
2. Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 года //  Международные

соглашения  и  рекомендации  ООН в  области  защиты  прав  и  свобод  человека  и
борьбы с преступностью. – М., 1989. № 1.

3.  2. Международный пакт о гражданских и политических правах от 19 декабря 1966
г. // Международное публичное право: Сборник документов. Т.1. - М., 1996.
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4.  3. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах от
19 декабря 1966 г. // Международное публичное право: Сборник документов. Т.1. -
М., 1996. 

5. 4. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября
1950 г. // СЗ РФ 2001. № 2. Ст.163. 

6. 5. Международная конвенция от 10 января 2000 г. «О борьбе с финансированием
терроризма» // Бюллетень международных договоров. 2003. № 5.

7.  6. Конвенция о геноциде и наказании за него от 9 декабря 1948 г. // Ведомости
Верховного Совета СССР. 1954. № 12. Ст. 224.

8.  7. Международная конвенция о пресечении преступления апартеида и наказании
за него от 30 ноября 1973 г. // Международные акты о правах человека: Сборник
документов. - М., 1998. С. 149 - 154.15 

9. 8. Конституция Российской Федерации 1993 г. - М.: Юрид. лит., 2010.
10. 9.  Федеральный  конституционный  закон  от  30  мая  2001  г.  №3-ФКЗ  «О

чрезвычайном положении» // СЗ РФ. 2001. №23. Ст.2277. (в ред. от 7 марта 2005г.). 
11. 10.Федеральный  конституционный  Закон  от  31  декабря  1996  г.  №  1-ФКЗ  «О

судебной системе Российской Федерации» // СЗ РФ. № 1997. № 1. Ст.1. (в ред. от 9
ноября 2009 г.)

12. 11.Федеральный  конституционный  Закон  от  21  июля  1994  г.  №  1-ФКЗ  «О
Конституционном Суде Российской Федерации» // СЗ РФ. 1994. №13. Ст.1447 (в
ред. от 2 июня 2009 г.)

13. Федеральный закон от 10 июня 2008 г.  №76-ФЗ «Об общественном контроле за
обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии
лицам, находящимся в местах принудительного содержания» // СЗ РФ. 2008. № 24.
Ст.2789.

14. Федеральный закон от 8 апреля 2008 г.  №45-ФЗ «О ратификации соглашения о
подготовке  военных  кадров  для  государств  -  членов  организации  договора  о
коллективной безопасности» // СЗ РФ. 2008. № 15. Ст.1446. 

15. Федеральный закон от 6 марта 2006г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» //
СЗ РФ 2006. № 11.Ст. 1146. 

16. Федеральный закон  от 20  апреля 2006 г.  № 56-ФЗ «О ратификации Конвенции
Совета Европы о предупреждении терроризма» // СЗ РФ. 2006. №17(ч.1). Ст.1785.

17. Федеральный  закон  от  26  мая  2003  г.  №  56-ФЗ  «О  ратификации  Устава
организации договора о коллективной безопасности» // СЗ РФ. 2003. №22. Ст.2061.

18. Федеральный  закон  от  10  января  2003  г.  №-ФЗ  «О  ратификации  Шанхайской
конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом» // СЗ РФ. 2003.
№ 2. Ст.155. 

19. Федеральный  закон  от  25  июля  2002  г.  №  11-ФЗ  «О  противодействии
экстремистской деятельности» // СЗ РФ. 2002. №30. Ст.3031.

6.5. Интернет-ресурсы
1. Официальный сайт президента РФ www.kremlin.ru 
2. Официальный сайт Председателя Правительства России - www.premier.ru 
3. Институт государства и права Российской Академии Наук – www.igpen.shpl.ru 
4. Научная библиотека МГУ им. М.В.Ломоносова – www.nbmgu.ru 
5. Научная  библиотека  Санкт-Петербургского  государственного  университета  -

www.lib.pu.ru 
6. Национальная электронная библиотека. Режим доступа: http://www.rusneb.ru
7. Электронный  фонд  Российской  национальной  библиотеки  (РНБ).

Электронная  библиотека  Российской  государственной  библиотеки  (РГБ).  Режим
доступа: http://leb.nlr.ru  

8. Электронная  библиотека  Российской  государственной  библиотеки  (РГБ).
Режим доступа: http://elibrary.rsl.ru/  

http://elibrary.rsl.ru/
http://leb.nlr.ru/
http://www.rusneb.ru/
http://www.lib.pu.ru/
http://www.nbmgu.ru/
http://www.igpen.shpl.ru/
http://www.premier.ru/
http://www.kremlin.ru/
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9. Научная  электронная  библиотека  ГПНТБ  (каталог  Государственной
Публичной  научно-технической  библиотеки)  России.  Режим  доступа:
http://ellib.gpntb.ru/ 

10. Научная  электронная  библиотека  eLIBRARY.RU.  Режим  доступа:
http://www.elibrary.ru/ 

11. Президентская  библиотека  им.  Б.  Н.  Ельцина.  Режим  доступа:
http://www.prlib.ru/ 

12. Электронная библиотека "Научное наследие России». Режим доступа: http://
nasledie.enip.ras.ru/index.html 

13. Университетская библиотека. Режим доступа: http://www.bibliclub.ru/ 
14. Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам.  Библиотека.  Режим

доступа: http://window.edu.ru/library
6.6. Иные источники

1. Анненков В.И. Ядерный мир [Электронный ресурс]:  геополитические и военно-
политические  аспекты  современности.  Учебник/  Анненков  В.И.,  Кононов  Л.А.,
Моисеев  А.В.— Электрон.  текстовые  данные.—  М.:  Русайнс,  2016.— 280  c.—
Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/61687.html.—
ЭБС «IPRbooks»

2. Братерский М.В.  Мировая политика  в  условиях кризиса  [Электронный ресурс]:
учебное  пособие/  Братерский  М.В.,  Водопьянова  Е.В.,  Гаман-Голутвина  О.В.—
Электрон.  текстовые  данные.—  М.:  Аспект  Пресс,  2010.—  471  c.—  Режим
доступа:  http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/8910.html.—  ЭБС
«IPRbooks»

3. Капто  А.С.  Современная  цивилизация  [Электронный  ресурс]:  вызовы  и
альтернативы/  Капто  А.С.—  Электрон.  текстовые  данные.—  М.:  Московский
государственный университет имени М.В. Ломоносова,  2013.— 304 c.— Режим
доступа:  http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/54660.html.—  ЭБС
«IPRbooks»

4. Международное  право  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие/  Ю.В.
Трунцевский [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.
—  455  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/15392.html.— ЭБС «IPRbooks»

5. Талимончик  В.П.  Международно-правовое  регулирование  отношений
информационного  обмена [Электронный ресурс]:  учебное  пособие/  Талимончик
В.П.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Юридический центр Пресс, 2011.—
382  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/9251.html.— ЭБС «IPRbooks»

6. Тузин А.М. Особенности контроля над обычными вооружёнными силами в Европе
[Электронный  ресурс]:  монография/  Тузин  А.М.,  Данилина  М.В.—  Электрон.
текстовые  данные.—  М.:  Русайнс,  2015.—  217  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/48931.html.— ЭБС «IPRbooks»

7. Хамаза  А.А.  Атомная  энергетика.  Развитие,  безопасность,  международное
сотрудничество  [Электронный  ресурс]:  справочное  пособие/  Хамаза  А.А.,
Ковалевич О.М., Ларина С.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательский
дом  МЭИ,  2014.—  268  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/33225.html.— ЭБС «IPRbooks»

8. Этнополитическая ситуация в России и сопредельных государствах в 2011 году :
ежегодный доклад /под ред. В. Тишкова и В. Степанова. - М. : ИЭА РАН, 2012. –
676 с.

9. Этнополитические  процессы  в  Крыму:  исторический  опыт,  современные
проблемы и перспективы их решения /Киселева Н.В., Мальгин А.В., Петров В.П.,
Форманчук А.А.  - Симферополь : Салта,  2015. – 352 с.
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10. Юрген  Альтман  Военные  нанотехнологии.  Возможности  применения  и
превентивного  контроля  вооружений  [Электронный  ресурс]/  Юрген  Альтман—
Электрон. текстовые данные.— М.: Техносфера, 2016.— 422 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/58891.html.— ЭБС «IPRbooks»

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

Для  проведения  занятий  по  дисциплине  необходимо  следующее  материально-
техническое  обеспечение:   учебные  аудитории  для  проведения  занятий  лекционного,
семинарского  типа,  групповых и  индивидуальных  консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы.

Программное обеспечение:  Microsoft  Windows  10  LTSB  1607,  Microsoft  Office
Professional 2016.

Информационные справочные системы: Научная библиотека РАНХиГС. URL: http://
lib.ranepa.ru/;  Научная  электронная  библиотека  eLibrary.ru.  URL:
http://elibrary.ru/defaultx.asp;  Национальная  электронная  библиотека.  URL:  www.nns.ru;
Российская  государственная  библиотека.  URL:  www.rsl.ru;  Российская  национальная
библиотека.  URL:  www.nnir.ru;  Электронная  библиотека  Grebennikon.  URL:
http://grebennikon.ru/;  Электронно-библиотечная  система  Издательства  «Лань».  URL:
http://e.lanbook.com; Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ. URL:  http://www.biblio-
online.ru/.

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/
http://grebennikon.ru/
http://www.nnir.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nns.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://lib.ranepa.ru/
http://lib.ranepa.ru/
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