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1. Пояснительная записка 

 

Под национальной безопасностью понимается состояние защищенности личности, обще-

ства и государства, общества и государства от внутренних и внешних угроз, которое позволяет 

обеспечить конституционные права, свободы, достойные качество и уровень жизни граждан, суве-

ренитет, территориальную целостность и устойчивое развитие Российской Федерации, оборону и 

безопасность государства. 

Цель предмета «Национальная безопасность России» - связать проблемы формирования и 

функционирования системы обеспечения обороны и безопасности, разработку путей дальнейшего 

их укрепления в соответствии с Концепцией национальной безопасности Российской Федерации 

до 2020 года, утвержденной Указом Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 «О стратегии нацио-

нальной безопасности Российской Федерации до 2020 года». Изучение состояния, при котором 

надежно защищены жизненно важные политические, экономические, социальные, экологические, 

духовные, военные и другие интересы страны (нации), до минимального уровня снижена опас-

ность реальных и потенциальных внутренних и внешних угроз, кризисных ситуаций и обеспечи-

ваются возможности для прогрессивного развития личности, общества и государства. 

Предполагается познакомить студентов с категориями безопасности, выработкой основных 

понятий и категорий обороны и безопасности, права, политики, управления; современным видени-

ем проблематики организационных и политико-правовых основ обеспечения стратегии обороны 

безопасности, выработать самостоятельные подходы (отраслевые, территориальные, уровневые) к 

анализу формирования целого научного направления, в рамках которого возможен полноценный 

анализ проблемы во всем ее многообразии, работы механизмов по обеспечению безопасности на-

шей страны и управления обороной государства. 

Деятельность общества и государства по обеспечению безопасности базируется на некото-

рых основополагающих принципах: единство, взаимосвязь и сбалансированность всех видов безо-

пасности, изменение их приоритетности в зависимости от изменяющейся ситуации; приоритет по-

литических, экономических, информационных средств обеспечения национальной безопасности; 

подчиненность деятельности элементов системы безопасности государства Конституции и зако-

нам Российской Федерации; выдвижение реальных  задач; применение силовых (в том числе и во-

енных) мер только на основе норм международного права и в строгом соответствии с отечествен-

ными законами; управление силами и средствами обеспечения национальной безопасности в соот-

ветствии с федеративным устройством России и распределение компетенции между органами го-

сударственной власти Российской Федерации, ее субъектами и органами местного самоуправле-

ния; активное и равноправное участие России в мировых интеграционных процессах, диалоге по 

обеспечению международной безопасности. 

Научная и практическая значимость учебного курса заключается в обозначении ключевых 

проблем, связанных с парадигмой нового мирового правопорядка, глобализацией и местом России 

в условиях современных геополитических реалий и обеспечении защиты ее национальных интере-
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сов. 

Учебный курс учитывает то, что мир переживает беспрецедентный в истории геополитиче-

ский сдвиг и дает политико-правовой анализ осуществляющегося перехода от сравнительно бипо-

лярного мира к новому глобальному политическому и геостратегическому ландшафту.   

 Учебная программа определяет неопределенность и нестабильность геополитической си-

туации девяностых - начала двухтысячных годов, где проявляется борьба противоречивых тен-

денций к интеграции и дезинтеграции, многополярности и однополярности, к равноправному 

партнерству и силовому диктату. Происходит усиление деятельности региональных и субрегио-

нальных образований (Евросоюз, НАТО), использующих процессы глобализации, экономической 

интеграции и демократизации для вмешательства во внутренние политические процессы суверен-

ных государств. Растет экономическая неравномерность развития отдельных стран, регионов. По-

являются новые центры силы, а, значит, борьбы конкурирующих интересов. Возрастает значи-

мость факторов неопределенности, нестабильности. Реальную опасность представляет располза-

ние по планете ядерного оружия, ракетных технологий, особенно с ростом националистических, 

экстремистских идеи, усилением международного терроризма. Зоной напряженных противоречий 

становятся ныне Ближний Восток, Африка, Латинская Америка. 

За период с 1948 г. по 1991 г. число вооруженных конфликтов выросло в три раза. С 1990 по 

2004 год произошло 57 крупных вооруженных конфликтов. На Ближнем Востоке произошло 10 

войн, в Европе случилось 7 крупных вооруженных конфликтов. 

Делается вывод о том, что главное для России создание типа демократии, предписанного ее 

национальными и историческими особенностями. Определяется внутриполитический курс, прово-

димый в нашей стране, как направленный на обеспечение комплекса целей: сохранения целостно-

сти России, совершенствования государственного федерального устройства, укрепления безопас-

ности населения, борьбы с коррупцией, защиты конституционных  прав человека, создания усло-

вий для всестороннего развития личности. Россия сегодня способна дать отпор в случае посяга-

тельства на ее жизненные интересы. 

Внешняя политика во все большей степени направляется на восстановление России в каче-

стве державы мирового класса. Это создает важное условие обеспечения целостности страны, ста-

бильности в регионе и на глобальном уровне, успеха мер против распространения ядерного ору-

жия, действий направленных на обуздание международного терроризма. 

Задачи учебной дисциплины: 

• через Стратегию национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года ана-

лизировать выполнение Конституции РФ, Указов Президента РФ, законов РФ, постанов-

лений Правительства и иных нормативных актов в части обеспечения основ безопасно-

сти личности и государства в РФ; 

• философско-правовой анализ проблемы соотношения власти и государства; делегирова-

ния полномочий между ветвями и уровнями власти при обеспечении обороны и безо-

пасности государства; 
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• сформулировать направления военной политики и механизмы ее реализации в целях 

противодействия угрозам безопасности государства; 

• учет геополитического аспекта в решении проблемы обеспечения безопасности страны 

посредством анализа: соотношение безопасности России и мирового сообщества; эконо-

мической экспансии в ходе непрекращающегося передела долей потребления мировых 

ресурсов; изменение политической обстановки в мире, работы ОДКБ, и других органи-

заций в интересах безопасности государств; 

• оценка управления обороной и безопасностью в Российском государстве со стороны фе-

деральных органов всех ветвей власти; 

• изучение теории безопасности, дающие методологические подходы и инструментарий 

для обеспечения устойчивого развития как цели любой социально-экономической сис-

темы; 

• формулирование конкретных форм государственно-правового обеспечения и регулиро-

вания национальной безопасности, вопросов обороны государства. 

 

Требования к знаниям, умениям, уровню подготовки дипломированного специалиста 

высшего образования 

Иметь представление о сущности национальной безопасности, власти и политической жизни, 

политических отношениях и процессах, о субъектах политики; о процессах международной поли-

тической жизни, геополитической обстановке, политическом процессе в России; понимать значе-

ние и роль политических систем и политических режимов в жизни общества; значение стратегии 

национальной безопасности и концепции долгосрочного социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации на период до 2020 года.   

Знать и уметь выделять теоретические и прикладные,  инструментальные компоненты знания 

о национальной безопасности, знать их роль и функции в подготовке и обосновании политических 

решений, в обеспечении личного вклада в обеспечение безопасности личности, общества, госу-

дарства. 

Прежде чем приступить к содержательному изучению учебного курса «Национальная безо-

пасность России», студент должен внимательно ознакомиться с Федеральным компонентом Госу-

дарственного образовательного стандарта высшего профессионального образования, Стратегией 

национальной безопасности РФ, составленной в соответствии с его требованиями Программой 

учебного курса. Главным требованием Государственного образовательного стандарта является, 

чтобы приобретаемые знания не были бы абстрактно-отвлеченными, а носили предметно-

содержательный характер. При этом особое внимание должно быть обращено на выяснение теоре-

тического, прикладного  и инструментального аспектов каждой проблемы. Только при таком под-

ходе студент окажется в состоянии найти практическое применение своим политологическим зна-

ниям. Обязательный минимум содержания, зафиксированный в программе курса, определяет то, 

что студент должен знать к моменту завершения изучения учебной дисциплины «Национальная 
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безопасность России».  

Программа курса служит своеобразным ориентиром, «компасом» организации самостоятель-

ной работы и аудиторных занятий,  составляющих своеобразные «блоки» с разветвленным содер-

жанием. Здесь на помощь студенту приходит Программа учебного курса, разработанная в соответ-

ствии с требованиями Стратегии национальной безопасности Российской Федерации. Программа 

учебного курса – основной учебно-методический документ, построенный по определенной логике 

и носящий научно-методический, концептуальный характер. Программа разработана по известно-

му принципу «куклы-матрешки». Каждая тема, отвечающая определенному требованию Страте-

гии национальной безопасности, содержит в себе набор вопросов, раскрывающих ее содержание. 

Студенту значительно легче организовать свою самостоятельную работу, если он понимает 

логику курса, последовательности освоения тем. В рамках такого методического подхода одно 

естественно «вытекает» из другого, в силу чего перестановка тем становится нелогичной и неце-

лесообразной. Давно методически известно, что отсутствие ясной, продуманной концептуальной 

логики изучаемой учебной дисциплины снижает эффективность самостоятельной работы студен-

та. Имея это в виду, данная Программа построена по логико-концептуальному принципу.  

Приступая к изучению курса «Национальная безопасность России», студент прежде всего 

должен запастись определенным учебником, учебным пособием или курсом лекций. Их ценность 

в том, что они в той или иной доступной форме дают основные первоначальные знания. Совсем 

еще недавно испытывался «голод» в подобной литературе. 

Ныне ситуация диаметрально противоположная. Нарастает поток издания самой разнообраз-

ной учебной литературы по проблемам национальной безопасности. Но, к сожалению, пока каче-

ство не соответствует растущему количеству. Нелегко в этом многообразии найти то, что соответ-

ствовало бы высоким стандартам учебной литературы. Автор считает наиболее заслуживающим 

внимания следующие учебники, учебные пособия, курс лекций: 

Антонян Ю.В. История российского терроризма. –М., 1995. 

Анцупов А.Я., А.Ч. Шипилов. Конфликтология. –М., 1999. 

Военная политология. –М., 1993. 

Гаджиев К. Геополитика. –М., 1997. 

Золотарев В.А. Военная безопасность государства Российского. –М., 2001. 

Кокошин А.А. Стратегическое управление: теория, исторический опыт, сравнительный анализ 

задачи для России. –М., 2003. 

Кононов Н.Г. СССР в годы Второй Мировой войны (1939-1945гг.): учебно-методическое по-

собие для студентов Кисо (филиал) РГСУ / сост. Н.Г. Кононов., Курский институт социального 

образования (филиал) РГСУ. –Курск: ООО «Учитель», 2008. 

Кокошин А.А. Армия и политика. Советская военно-политическая и военно-стратегическая 

мысль 1918-1991 годы. –М., 1995. 

Кокошин А.А. Политология и социология военной стратегии. –М., 2008. 

Кучерявый М.М. Национальная безопасность России в воздушно-космическом пространстве. 
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Екатеринбург, 2009. 

Мировые войны XX века. –М., 2002. 

Пихоя А. Советский Союз: история власти 1945-1991гг. –М., 2006. 

Проблемы обеспечения геополитической безопасности России. Екатеринбург, 2009. 

Политология М.: 1999. Изд. «Норма», под редакцией В.Д. Перевалова. 

Шерпаев В.И. Моральный дух российской армии. Екатеринбург, 1999. 

Шерпаев В.И. Проблемы войны и мира в политологии. Екатеринбург, 1999. 

Шерпаев В.И. Военная политика в современной России. Екатеринбург, 2008. 

Естественно, студент воспользуется доступной ему учебной литературой, возможно, и не во-

шедшей в данный перечень. Практически, нет учебника, учебного пособия, курса лекций, которые 

охватили бы все проблемы национальной безопасности, Программы учебного курса. Студенту от-

веты на ряд тем придется искать в других учебных материалах или же обращаться к научно-

популярной, научной литературе, в особенности к журнальным статьям.  
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2. Тематический план с указанием часов на аудиторную  

и самостоятельную работу студентов, формы отчетности 

 

2.1. Учебно-тематический план 

 Всего
часов

В том числе в аудитории Самосто–
ятельная 
работа 

Наименование тем  лекции практические и 
семинарские 
занятия 

Тема 1. Теоретические основы Стратегии 
национальной безопасности Российской 
Федерации: основные понятия, сущность, 
ключевые проблемы 

 2  2 

Тема 2. Современный мир и Россия: со-
стояние и тенденции развития 

 2  2 

Тема 3. Национальные интересы Россий-
ской Федерации и стратегические нацио-
нальные приоритеты 

  4 6 

Тема 4. Военная безопасность и нацио-
нальная оборона 

 2  2 

Тема 5. Государственная и общественная 
безопасность 

 2  2 

Тема 6. Национальная безопасность в об-
ласти повышения качества жизни россий-
ских граждан 

 2  2 

Тема 7. Национальная безопасность в эко-
номической и технологической сферах 

  4 6 

Тема 8. Безопасность в сфере науки, тех-
нологий и образования 

 2  2 

Тема 9. Национальная безопасность в сфе-
ре здравоохранения и здоровья нации 

 2  2 

Тема 10. Национальная безопасность в 
сфере культуры 

 2  2 

Тема 11. Экологическая безопасность и 
рациональное природопользование 

  2 4 

Тема 12. Война и мир в мировой политике  2  4 

Тема 13. Стратегическая стабильность и 
равноправное стратегическое партнерство  

  4 6 

Тема 14. Организационные, нормативные 
правовые и информационные основы реа-
лизации Стратегии национальной безопас-
ности  

  4 6 

Всего по учебному плану  
на дисциплину 

84 18 18 48 
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2.2. Образовательные результаты курса: 
 

ЗНАНИЕ И ПОНИМАНИЕ 
 Знать современные коммуникативные тех-
нологии 

 Обладать навыками анализа проблем ком-
муникаций в организации и между субъек-
тами коммуникации.  

 Уметь применить полученные знания для 
разработки программы коммуникологиче-
ского исследования 

 Владеть  навыками прикладного анализа 
коммуникационных процессов 

 Уметь интерпретировать полученные ре-
зультаты. 

 Уметь формулировать специфику ком-
муникационных технологий общества, субъек-
тов коммуникационной среды и  отдельных 
социальных групп  

 Умение провести системный анализ 
коммуникационных проблем и найти их опти-
мальное решение 

 Уметь разрабатывать методы анализа и 
интерпретации коммуникативных технологий 

 Знать формы, методы, способы управ-
ления кризисами  

Образовательные методики (формы прове-
дения занятий) 

 Лекции с опорой на самостоятельно про-
работанные источники информации по 
проблеме 

 Семинары с применением активных форм 
обучения  

 Самоподготовка 
 Индивидуальные и групповые консульта-
ции 

Форма проверки знаний 
Домашние контрольные работы, работа на 
семинарах с применением активных форм 
обучения (дискуссии, деловые и ролевые иг-
ры), зачет 

 
 

2.3. На основе полученных теоретико-методологических и методических зна-
ний студенты приобретают компетенции: 

 
КОМПЕТЕНЦИИ 

Аналитические компетенции: 
 Способность к комплексному и ситуаци-
онному анализу социальных процессов 

 Способность к сравнительному анализу и 
синтезу (компаративистика) 

 Стиль мышления менеджера 
 Понимание проблем коммуникационной  
среды 

 Способность к системному видению 
 Определение четких и ясных целей 
 Способность вести эффективное интерак-
тивное общение в интернете, представлять 
и защищать свои письменные работы, 
включая работу в иноязычных онлайновых 
сообществах 

 Навыки работы с мультимедийными мате-
риалами 

 Понимание технологий и трендов развития 
общества (тенденций) 

 Умение превращать информацию в знания, 
применять и делиться полученным знани-
ем 

Образовательные методики (формы прове-
дения занятий)  

 Лекции с опорой на самостоятельно прора-
ботанные источники информации по про-
блеме 

 Семинары с применением активных форм 
обучения  

 Самоподготовка  
 Индивидуальные и групповые консульта-
ции 

 Разработка и осуществление собственных 
социологических исследований (аналитиче-
ская работа), представление и обсуждение 
их результатов 

 Круглый стол 
 Кейс-стади 

Форма проверки развития (степени овладе-
ния) компетенции 

 Домашние контрольные работы,  
 Работа на семинарах с применением актив-
ных форм обучения,  

 Презентация аналитической работы 
 Зачет 
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Системные компетенции: 
 Способность к самостоятельному обуче-
нию 

 Владение навыками проведения индиви-
дуальных и коллективных научных иссле-
дований 

 Способность последовательно оценивать 
собственное обучение и определять по-
требности в обучении 

 Способность к принятию решений с уче-
том связанных с ними рисков 

 Способность к принятию абстрагирован-
ных от личных интересов решений 

 Приверженности целям при принятии ре-
шений 

 Способность к принятию решения в усло-
виях неполного комплекта данных 

 Способность выдавать и исполнять прак-
тические рекомендации по необходимым 
действиям 

 Умение выбирать конкретные применения 
знаний и умений к анализу ситуации 

 Способность использовать теоретический 
язык знаний применительно к анализу 
конкретных ситуаций 

 Умение использовать на практике резуль-
таты научных исследований 

Образовательные методики (формы прове-
дения занятий) 

 Лекции с опорой на самостоятельно прора-
ботанные источники информации по про-
блеме 

 Семинары с применением активных форм 
обучения  

 Самоподготовка  
 Индивидуальные и групповые консульта-
ции 

 Разработка и осуществление собственных 
проектов/исследований (аналитическая ра-
бота), представление и обсуждение их ре-
зультатов 

Форма проверки развития (степени овладе-
ния) компетенции 

 Домашние контрольные работы  
 Работа на семинарах с применением актив-
ных форм обучения  

 Презентация аналитической работы 
 Отзывы преподавателя о презентации про-
екта  

 Зачет 

Коммуникационные компетенции: 
 Аннотировать и реферировать на русском 
языке иноязычные печатные материалы в 
рамках профессиональной сферы общения 

 Читать и понимать научную литературу на 
иностранных языках 

 Сопоставлять различные точки зрения на 
научную проблему, выраженные на ино-
странных языках 

 Способность к одинаковому пониманию 
темы, умение воспринять жаргон и терми-
нологию 

 

Образовательные методики(формы проведе-
ния занятий) 

 Лекции с опорой на самостоятельно прора-
ботанные источники информации по про-
блеме 

 Семинары с применением активных форм 
обучения  

 Самоподготовка  
 Индивидуальные и групповые консульта-
ции 

 Разработка и осуществление собственных 
проектов/исследований (подготовка рефе-
рата), представление и обсуждение их ре-
зультатов 

 Круглый стол 
 Кейс-стади 
 Работа в малых группах, групповые обсуж-
дения 

Форма проверки развития (степени овладе-
ния) компетенции 

 Работа на семинарах с применением актив-
ных форм обучения  

 Презентация аналитической работы 
 Отзывы преподавателя об участии студента 
в групповой работе, о поведении обучаемо-
го 

 Зачет 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Тема 1. Теоретические основы Стратегии национальной безопасности Российской Феде-

рации: основные понятия, сущность, ключевые проблемы 
Общая теория национальной безопасности как специальная отрасль науки. Необходимость 

системного подхода к анализу проблем национальной безопасности. Государство и национальная 
безопасность. Система национальной безопасности, основные понятия, структура системы, взаи-
мосвязи между ее элементами. Основные понятия: «национальная безопасность», «национальные 
интересы Российской Федерации», «угроза национальной безопасности», «стратегические нацио-
нальные приоритеты», «система обеспечения национальной безопасности»,  «силы обеспечения 
национальной безопасности», «средства обеспечения национальной безопасности». 

Система обеспечения национальной безопасности, ее структура, роль государства в обес-
печении национальной безопасности. 

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

Современные концепции национальной безопасности и ее виды. Американская модель 
системы обеспечения национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности РФ – 
официально признанная система стратегических приоритетов, целей и мер в области внутренней и 
внешней политики. Основная ее задача в формировании и поддержании силами обеспечения на-
циональной безопасности внутренних и внешних условий, благоприятных для реализации страте-
гических национальных приоритетов.  

Основное содержание обеспечения национальной безопасности посредством поддержания 
правовых и институциональных механизмов, ресурсных возможностей государства и общества на 
уровне, отвечающем национальным интересам Российской Федерации. 

Зависимость состояния национальной безопасности Российской Федерации от экономиче-
ского потенциала страны и эффективности функционирования системы обеспечения националь-
ной безопасности.  

Противоречия глобализационных процессов. Методы регулирования норм безопасности 
при включении в мировое хозяйство. Взаимосвязь Стратегии национальной безопасности РФ до 
2020 года и Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федера-
ции на период до 2020 года.         

 
Тема 2. Современный мир и Россия: состояние и тенденции развития 

Развитие мира по пути 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. 

Возрастание уязвимости всех членов международного сообщества перед лицом новых вы-
зовов и угроз. 

Складывание качественно новой геополитической ситуаций в результате укрепления но-
вых центров экономического роста и политического влияния.  

Несостоятельность существующей глобальной и региональной архитектуры. Несовершен-
ство правовых инструментов и механизмов создающих угрозу обеспечению международной безо-
пасности. 

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

Оказание на обеспечение национальных интересов Российской Федерации негативного 
влияния вероятных рецидивов односторонних силовых подходов в международных отношениях, 
противоречий между основными участниками мировой политики, угроза распространения оружия 
массового уничтожения и его попадания в руки террористов, совершенствование форм противо-
правной деятельности в кибернетической и биологической областях, в сфере высоких технологий. 
Усиление глобального информационного противоборства, возрастание угроз стабильности инду-
стриальных и развивающихся стран мира, их социально-экономическому развитию и демократи-
ческим институтам. Развитие националистических настроений, ксенофобий, сепаратизма и на-
сильственного экстремизма, в том числе под лозунгами религиозного радикализма. Обострение 
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мировой демографической ситуации и проблемы окружающей природной среды. Возрастание уг-
роз, связанных с неконтролируемой и незаконной миграцией, наркоторговлей и торговлей людь-
ми, другими формами транснациональной организованной преступности. Вероятное распростра-
нение эпидемий, вызываемых новыми, неизвестными ранее вирусами. Ощутимый дефицит пре-
сной воды. 

Сосредоточение внимания международной политики на долгосрочную перспективу на об-
ладании источниками энергоресурсов. 

Обострение существующих и возникновение новых региональных и межгосударственных 
конфликтов из-за критического состояния физической сохранности опасных материалов и объек-
тов. 

Нарушение сложившегося баланса сил вблизи границ Российской Федерации и границ ее 
союзников из-за конкурентной борьбы за ресурсы решения возникающих проблем с применением 
военной силы.  
Возрастание риска увеличения числа государств - обладателей ядерного оружия. Существенное 
сужение возможности поддержания глобальной и региональной стабильности при размещении в 
Европе элементов глобальной системы противоракетной обороны Соединенных Штатов Америки.  

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

Выстраивание Российской Федерацией международных отношений на принципах между-
народного права, обеспечения надежной и равной безопасности государств. 

Проведение Россией для защиты своих национальных интересов, оставаясь в рамках меж-
дународного права, рациональной и прагматичной внешней политики, исключающей затратную 
конфронтацию, в том числе и новую гонку вооружений. 

Рассмотрение Россией Организации Объединенных Наций и Совета Безопасности Органи-
зации Объединенных Наций в качестве центрального элемента стабильной системы международ-
ных отношений, в основе которой - уважение, равноправие и взаимовыгодное сотрудничество го-
сударств, опирающихся на цивилизованные политические инструменты разрешения глобальных и 
региональных кризисных ситуаций. 

Наращивание Россией взаимодействия в таких многосторонних форматах, как "Группа 
восьми", "Группа двадцати", РИК (Россия, Индия и Китай), БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Ки-
тай), а также использование возможностей других неформальных международных институтов. 

Развитие отношений двустороннего и многостороннего сотрудничества с государствами - 
участниками Содружества Независимых Государств для России как приоритетное направление 
внешней политики. Стремиться развивать потенциал региональной и субрегиональной интеграции 
и координации на пространстве государств - участников Содружества Независимых Государств в 
рамках самого Содружества Независимых Государств, Организации Договора о коллективной 
безопасности и Евразийского экономического сообщества.  

Рассмотрение организации Договора о коллективной безопасности в качестве главного 
межгосударственного инструмента, призванного противостоять региональным вызовам и угрозам 
военно-политического и военно-стратегического характера, включая борьбу с незаконным оборо-
том наркотических средств и психотропных веществ. 

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

Укрепление политического потенциала Шанхайской организации сотрудничества, стиму-
лирование в ее рамках практических шагов, способствующих укреплению взаимного доверия и 
партнерства в Центрально-Азиатском регионе. 

Выступление Российской Федерации за всемерное укрепление механизмов взаимодействия 
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 ос-
нове. 

Неприемлемость для России планов продвижения военной инфраструктуры Организацией 
Североатлантического договора к ее границам и попытки придания ему глобальных функций, 
идущих вразрез с нормами международного права. 

Готовность России к развитию отношений с Организацией Североатлантического договора 
на основе равноправия и в интересах укрепления всеобщей безопасности в Евро-Атлантическом 
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регионе. 
Стремление России к выстраиванию равноправного и полноценного стратегического парт-

нерства с Соединенными Штатами Америки на основе совпадающих интересов и с учетом ключе-
вого влияния российско-американских отношений на состояние международной обстановки в це-
лом. Приоритеты: достижения новых договоренностей в сфере разоружения и контроля над воо-
ружениями, укрепление мер доверия, решение вопросов нераспространения оружия массового 
уничтожения, наращивания антитеррористического сотрудничества, урегулирования региональ-
ных конфликтов. 

Сохранение в сфере международной безопасности России приверженности использования 
политических, правовых, внешнеэкономических, военных и иных инструментов защиты государ-
ственного суверенитета и национальных интересов. 

Реализация задач устойчивого развития России. Затруднение успешной интеграции России 
в глобальное экономическое пространство и международную систему разделения труда из-за низ-
ких темпов перевода национальной экономики на инновационный путь развития. 

Меры для предотвращения угроз национальной безопасности: обеспечить социальную ста-
бильность, этническое и конфессиональное согласие, повысить мобилизационный потенциал и 
рост национальной экономики, поднять качество работы органов государственной власти и сфор-
мировать действенные механизмы их взаимодействия с гражданским обществом в целях реализа-
ции гражданами Российской Федерации права на жизнь, безопасность, труд, жилье, здоровье и 
здоровый образ жизни, на доступное образование и культурное развитие. 
 
Тема 3. Национальные интересы Российской Федерации и стратегические национальные 

приоритеты 
Национальные интересы Российской Федерации на долгосрочную перспективу: в развитии 

демократии и гражданского общества, повышении конкурентоспособности национальной эконо-
мики; в обеспечении незыблемости конституционного строя, территориальной целостности и су-
веренитета Российской Федерации; в превращении Российской Федерации в мировую державу, 
деятельность которой направлена на поддержание стратегической стабильности и взаимовыгод-
ных партнерских отношений в условиях многополярного мира. 

Реализация внутренних и внешних суверенных потребностей государства в обеспечении 
национальной безопасности через стратегические национальные приоритеты. 

Основные приоритеты национальной безопасности Российской Федерации: национальная 
оборона, государственная и общественная безопасность. 

Сосредоточение усилий и ресурсов Российской Федерации для обеспечения национальной 
безопасности наряду с достижением основных приоритетов национальной безопасности, на сле-
дующих приоритетах устойчивого развития: повышение качества жизни российских граждан пу-
тем гарантирования личной безопасности, а также высоких стандартов жизнеобеспечения; 
экономический рост, который достигается прежде всего путем развития национальной инноваци-
онной системы и инвестиций в человеческий капитал; 
наука, технологии, образование, здравоохранение и культура, которые развиваются путем укреп-
ления роли государства и совершенствования государственно-частного партнерства; экология жи-
вых систем и рациональное природопользование, поддержание которых достигается за счет сба-
лансированного потребления, развития прогрессивных технологий и целесообразного воспроиз-
водства природно-ресурсного потенциала страны; стратегическая стабильность и равноправное 
стратегическое партнерство, которые укрепляются на основе активного участия России в развитии 
многополярной модели мироустройства. 
 

Тема 4. Военная безопасность и национальная оборона 
Военная безопасность: понятие, сущность и содержание, ее соотношение другими видами 

безопасности; цели и задачи обеспечения военной безопасности государства; принципы обеспече-
ния военной безопасности государства; общие, особенные, индивидуальные, организационно 
структурные, функционально-структурные, социально-правовые; методы и средства обеспечения 
военной безопасности государства; 

Классификация видов военной безопасности; военная безопасность: внешняя (междуна-
родная) глобальная, региональная, коллективная, внутренняя (оборонная) военная безопасность, 
военно-экономическая безопасность, военно-технологическая безопасность, военно-социальная 
безопасность, военно-информационная безопасность; правовая характеристика видов военной 
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безопасности; обстоятельства перерастания потенциальной военной опасности в реальную угрозу;  
Основные показатели условия военной опасности. 
Категория “угроза”. Классификация угроз: по источнику угрозы (внутренняя и внешняя), 

по вероятности реализации (реальная и потенциальная), по сфере человеческой деятельности (по-
литическая, экономическая, социальная, правовая, военная, экологическая, демографическая, ге-
нетическая, научно-техническая, технологическая, идеологическая, психологическая, интеллекту-
альная, информационная, сырьевая и др.); по отношению к человеческой деятельности (объектив-
ная, субъективная) 

Военная угроза. Непосредственная военная угроза.  
Военно-стратегическое противоборство. Международный терроризм. Формирование ос-

новных внешних и внутренних угроз в Военной доктрине РФ.  
Защита Отечества — функция государства: понятие функций государства; понятие защиты 

Отечества как функции государства и ее правовая характеристика; разграничение понятий «долг» 
и «обязанность»; конституционная обязанность по защите Отечества: понятие, содержание, фор-
мы; субъекты обязанности по защите Отечества. 

Правовые основы военного строительства: основные направления военного строительства: 
определение системы устройства Вооруженных сил; правовое регулирование в области военного 
строительства; организация государственного руководства и управления военной организацией; 
обеспечения законности в военном управлении; определение степени и форм участия населения в 
воинском строительстве; комплектование Вооруженных Сил, других войск военных формирова-
ний и органов личным составом; организация военной службы, государственной службы и труда 
гражданского персонала; укрепление воинской дисциплины; организация службы войск и обеспе-
чение безопасности военной службы; регламентация снабжения войск материально-техническими 
средствами, обеспечения военнослужащих натуральным и денежным довольствием; закрепление в 
нормативных актах иных прав, обусловленных военной службой и гарантии их реализации и за-
щиты; мобилизационная подготовка; понятие военного строительства; факторы, влияющие на во-
енное строительство; соотношение военного строительства с оборонным строительством, строи-
тельством Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований и органов, а также военной 
реформой; Термин “военная реформа” для обозначения процессов, происходящих в военной орга-
низации государства.  

История военных реформ: Петра I (начало XVIII в.); военные реформы 60-70-х г.г. XIX в. 
Под руководством военного министра Д.А. Милютина; военные реформы XX в.: 1905-1912 гг. и 
20-е годы, 90-е годы, военные реформы начала XXI в.; 

Принципы военного строительства: социально-политические, организационные, государ-
ственного руководства военным строительством.  

Социально-политические принципы военного строительства: реализация прав и свобод во-
еннослужащих, обеспечение их социальной защищенности, достойного социального статуса и 
уровня жизни. 

Организационные принципы военного строительства: централизация управления, едино-
началие на правовой основе, воинская дисциплина.  

Принципы государственного руководства военным строительством: централизация руко-
водства военным строительством, подконтрольность основных компонентов военной организации 
федеральным органом власти; правовые основы военного строительства;  

Понятие обороны и ее организация в Российской Федерации: Стратегия национальной безо-
пасности Российской Федерации; основные положения Военной доктрины Российской Федера-
ции; понятие обороны государства, оборонные мероприятия;  

Оборона как система политических, экономических, военных, социальных, правовых и иных 
мер по подготовке к  вооруженной защите и вооруженная защита Российской Федерации, целост-
ность и неприкосновенность ее территории. 

Определение агрессии. Неприкосновенность территории. 
Меры по организации обороны. 
Политические меры: объявление состояния войны; введение военного положения; прогно-

зирование и оценка военной опасности и военной угрозы; разработка основных направлений во-
енной политики и положений военной доктрины РФ; обеспечение сведений, составляющих госу-
дарственную тайну, в области обороны; координация деятельности органов государственной вла-
сти РФ, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления в об-
ласти обороны; международное сотрудничество в целях коллективной безопасности и совместной 
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обороны.  
Экономические меры: развитие науки в интересах обороны; финансирование расходов на 

оборону, а также контроль за расходованием средств, выделенных на оборону, и деятельностью 
Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов, осуществляемый в соот-
ветствии с законодательством РФ.; 

Производство и совершенствование систем управления Вооруженными силами РФ, дру-
гими войсками, воинскими формированиями и органами, вооружения и военной техники, созда-
ние законов, в интересах обороны. 

Военные меры: строительство, подготовка и поддержание в необходимой готовности Воо-
руженных сил РФ, других войн, воинских формирований и органов, планирования их применения, 
а также их применение в целях обороны РФ. 

Социальные меры: предоставленние военнослужащим, гражданам, уволенным с военной 
службы, и членам их семей предусмотренных действующим законодательством льгот, гарантий и 
компенсаций, обеспечение других мер социальной защиты указанных лиц. 

Правовые меры: разработки и принятие федеральных законов, указов и распоряжений 
Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства РФ, а также 
нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и органов военного 
управления по вопросам обороны. 

Мобилизационные меры: планирование перевода органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и экономики страны на работу условиях военного времени; мобилиза-
ционная подготовка органов государственной власти, органов местного самоуправления и органи-
заций независимо от форм собственности, транспорта, коммуникаций и населения страны; созда-
ние запасов материальных ценностей государственного и мобилизационного резервов; планирова-
ние и осуществление мероприятий по гражданской и территориальной обороне; оперативное обо-
рудование территории РФ в целях обороны; гражданская и территориальная оборона; Конститу-
ция Российской Федерации и законодательство об обороне; соотношение понятий «защита Отече-
ства» и «оборона государства»; правовое регулирование мероприятий по организации обороны. 

Национальная оборона 
Стратегические цели совершенствования национальной обороны в предотвращении гло-

бальных и региональных войн и конфликтов, в осуществлении стратегического сдерживания в ин-
тересах обеспечения военной безопасности страны. 

Роль стратегического сдерживания в разработке и системной реализации комплекса взаимо-
связанных политических, дипломатических, военных, экономических, информационных и иных 
мер, направленных на упреждение или снижение угрозы деструктивных действий со стороны го-
сударства-агрессора (коалиции государств). 

Осуществление стратегического сдерживания с использованием экономических возможно-
стей государства, включая ресурсную поддержку сил обеспечения национальной безопасности, 
путем развития системы военно-патриотического воспитания граждан Российской Федерации, во-
енной инфраструктуры и системы управления военной организацией государства. 

Обеспечение национальной обороны, исходя из принципов рациональной достаточности и 
эффективности, в том числе за счет методов и средств невоенного реагирования, механизмов пуб-
личной дипломатии и миротворчества, международного военного сотрудничества. 

Обеспечение военной безопасности путем развития и совершенствования военной организа-
ции государства и оборонного потенциала, выделения на эти цели достаточного объема финансо-
вых, материальных и иных ресурсов. 

Осуществление достижений стратегических целей национальной обороны путем развития 
системы обеспечения национальной безопасности, проведения перспективной военно-технической 
политики и развития военной инфраструктуры, совершенствования системы управления военной 
организацией государства, реализации комплекса мер по повышению престижа военной службы. 

Нацеленность государственной политики Российской Федерации в области национальной 
обороны и военного строительства, в том числе в рамках Союзного государства, на долгосрочную 
перспективу на совершенствование Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, во-
инских формирований и органов, призванных при любых условиях развития военно-политической 
обстановки обеспечить безопасность, суверенитет и территориальную целостность государства. 

Угрозы военной безопасности: политика ряда ведущих зарубежных стран, направленная на 
достижение преобладающего превосходства в военной сфере, прежде всего в стратегических 
ядерных силах, путем развития высокоточных, информационных и других высокотехнологичных 
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средств ведения вооруженной борьбы, стратегических вооружений в неядерном оснащении, фор-
мирования в одностороннем порядке глобальной системы противоракетной обороны и милитари-
зации околоземного космического пространства, способных привести к новому витку гонки воо-
ружений, а также на распространение ядерных, химических, биологических технологий, произ-
водство оружия массового уничтожения либо его компонентов и средств доставки. 

Негативное воздействие на состояние военной безопасности Российской Федерации и ее 
союзников: отход от международных договоренностей в области ограничения и сокращения воо-
ружений, действия направленные на нарушение устойчивости систем государственного и военно-
го управления, предупреждения о ракетном нападении, контроля космического пространства, 
функционирования стратегических ядерных сил, объектов хранения ядерных боеприпасов, атом-
ной энергетики, атомной и химической промышленности, других потенциально опасных объектов. 

Реализация Российской Федерацией долгосрочной государственной политики в области на-
циональной обороны путем разработки системы основополагающих концептуальных, программ-
ных документов, документов планирования, развития норм законодательного регулирования дея-
тельности органов государственной власти, учреждений, предприятий и организаций реального 
сектора экономики, институтов гражданского общества в мирное и военное время, а также совер-
шенствования сил и средств гражданской обороны, сетевой и транспортной инфраструктуры стра-
ны в интересах национальной обороны. 

Главная задача укрепления национальной обороны в среднесрочной перспективе - переход к 
качественно новому облику Вооруженных Сил Российской Федерации с сохранением потенциала 
стратегических ядерных сил за счет совершенствования организационно-штатной структуры и 
системы территориального базирования войск и сил, наращивания количества частей постоянной 
готовности, а также совершенствования оперативной и боевой подготовки, организации межвидо-
вого взаимодействия войск и сил. 

Уточненные системы комплектования Вооруженных Сил Российской Федерации, других 
войск, воинских формирований и органов, включая подготовку личного состава и развитие необ-
ходимой инфраструктуры, отработка оптимальных механизмов нахождения в резерве, поднятие 
престижа военной службы и статуса офицерского состава, обеспечение выполнения государствен-
ных программ и заказов на разработку, создание и модернизацию вооружения, военной и специ-
альной техники, в том числе средств связи, разведки, радиоэлектронной борьбы и управления. 

Завершение перехода на единую систему заказов федеральными органами исполнительной 
власти вооружения, военной и специальной техники для Вооруженных Сил Российской Федера-
ции, других войск, воинских формирований и органов, а также на унифицированную систему ты-
лового и технического обеспечения. Обеспечение нормативно-правового регулирования поддер-
жания запасов материальных средств в государственном и мобилизационном резерве, а также со-
трудничества с другими государствами в области военной безопасности. 

Согласование реструктуризации, оптимизации и развития оборонно-промышленного ком-
плекса Российской Федерации с решением задач по всестороннему и своевременному обеспече-
нию Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов 
современными видами вооружения и специальной техники. 

Понятие военной организации Российской Федерации и ее состав: понятие и задачи военной органи-
зации государства; основные критерии формирования военной организации государства; состав военной 
организации государства; Вооруженные Силы Российской Федерации в системе военной организации госу-
дарства. Состав Вооруженных Сил и его законодательное закрепление; другие войска, воинские формиро-
вания и органы, входящие в военную организацию государства, их правовая характеристика; направления 
реформирования военной организации государства. 

Применение военной организации государства, руководство и управление ею: понятие и правовая 
природа военного управления в военной организации государства. Формы и методы военного управления; 
основные требования к системе военного управления: надведомственный характер, оперативность, управ-
ленческая гибкость, комплексность, ресурсная эффективность, боевая устойчивость, управленческая устой-
чивость, научно обоснованный характер; основные направления совершенствования процесса управления 
войсками:  

Повышение эффективности работы управленческих структур. 
Разработка и внедрение новых подходов, принципов управления войсками и методов руководства. 
Внедрение автоматизированных систем управления, современных информационных технологий и 

методик руководства войсками. 
Органы управления войсками развиваются как качественно, так и количественно под влиянием ряда 
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объективных и субъективных факторов:  
а) эволюция средств вооруженной борьбы; развитие государственной системы управления; повыше-

ние уровня подготовки военных кадров, совершенствование методов и стиля работы руководства; оптими-
зация структуры и численности подчиненных войск; развитие технических средств управления. 

б) принципы военного управления: централизация, единоначалие, воинская дисциплина, законность. 
Их значение для организации военного управления; 

в) правовые основы организации Вооруженных Сил Российской Федерации, руководства и управле-
ния ими; 

г) полномочия Президента Российской Федерации, Федерального Собрания и Правительства Россий-
ской Федерации в области руководства Вооруженными Силами; 

д) система и правовое положение органов военного управления. Функции Министерства обороны и 
Генерального штаба Вооруженных Сил; 

е) правовые основы организации других войск, воинских формировании органов, входящих в воен-
ную организацию государства, руководства и управления ими. 

 Деятельность военной организации государства в особых условиях 
а) институт чрезвычайного положения, его назначение и сущность; 
б) порядок использования военной организации при объявлении режима чрезвычайного положения; 
в) институт военного положения, его назначение и сущность; 
г) военное время; 
д) особенности деятельности военной организации в условиях военного положения; 
е) правовые основы мобилизации. 
Воинская обязанность и формы ее реализации: сущность и формы осуществления воинской обязан-

ности в Российской федерации. Законодательство о воинской обязанности; порядок призыва граждан на 
военную службу. Освобождение и отсрочки от призыва на военную службу. Организация воинского учета. 
Подготовка молодежи к военной службе; запас Вооруженных Сил Российской Федерации, Службы внеш-
ней разведки Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской федерации и его пра-
вовое регулирование. 

Добровольное поступление на военную службу: формы добровольного поступления на военную 
службу; правовая характеристика контракта о прохождении военной службы; виды контрактов и их харак-
теристика; 

Комплектование гражданским персоналом: лица, относящиеся к гражданскому персоналу военной 
организации государства; оформление отношений между гражданским персоналом и воинской частью (во-
енным учреждением); правовое положение гражданского персонала; порядок приема на работу гражданско-
го персонала;  порядок заключения трудового договора и его содержание; основания прекращения трудовых 
отношений с гражданским персоналом. 
 

Тема 5. Государственная и общественная безопасность 
Стратегические цели обеспечения национальной безопасности в сфере государственной и 

общественной безопасности: защита основ конституционного строя Российской Федерации, ос-
новных прав и свобод человека и гражданина, охрана суверенитета Российской Федерации, ее не-
зависимости и территориальной целостности, а также сохранение гражданского мира, политиче-
ской и социальной стабильности в обществе. 

Обеспечение Российской Федерацией национальной безопасности в сфере государствен-
ной и общественной безопасности на долгосрочную перспективу. Необходимость постоянного 
совершенствования правоохранительных мер по выявлению, предупреждению, пресечению и рас-
крытию актов терроризма, экстремизма, других преступных посягательств на права и свободы че-
ловека и гражданина, собственность, общественный порядок и общественную безопасность, кон-
ституционный строй Российской Федерации. 

Основные источники угроз национальной безопасности в сфере государственной и обще-
ственной безопасности: разведывательная и иная деятельность специальных служб и организаций 
иностранных государств, а также отдельных лиц, направленная на нанесение ущерба безопасности 
Российской Федерации; деятельность террористических организаций, группировок и отдельных 
лиц, направленная на насильственное изменение основ конституционного строя Российской Феде-
рации, дезорганизацию нормального функционирования органов государственной власти (вклю-
чая насильственные действия в отношении государственных, политических и общественных дея-
телей), уничтожение военных и промышленных объектов, предприятий и учреждений, обеспечи-
вающих жизнедеятельность общества, устрашение населения, в том числе путем применения 
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ядерного и химического оружия либо опасных радиоактивных, химических и биологических ве-
ществ; экстремистская деятельность националистических, религиозных, этнических и иных орга-
низаций и структур, направленная на нарушение единства и территориальной целостности Рос-
сийской Федерации, дестабилизацию внутриполитической и социальной ситуации в стране; дея-
тельность транснациональных преступных организаций и группировок, связанная с незаконным 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, оружия, боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ; сохраняющийся рост преступных посягательств, направленных против личности, собст-
венности, государственной власти, общественной и экономической безопасности, а также связан-
ных с коррупцией. 

Главные направления государственной политики в сфере обеспечения государственной и 
общественной безопасности на долгосрочную перспективу: усиление роли государства в качестве 
гаранта безопасности личности, прежде всего детей и подростков, совершенствование норматив-
ного правового регулирования предупреждения и борьбы с преступностью, коррупцией, терро-
ризмом и экстремизмом, повышение эффективности защиты прав и законных интересов россий-
ских граждан за рубежом, расширение международного сотрудничества в правоохранительной 
сфере. 

Обеспечение государственной и общественной безопасности на долгосрочную перспекти-
ву: повышение эффективности деятельности правоохранительных органов и спецслужб, создание 
единой государственной системы профилактики преступности и иных правонарушений, включая 
мониторинг и оценку эффективности правоприменительной практики, разработка и использование 
специальных мер, направленных на снижение уровня коррумпированности и криминализации об-
щественных отношений. 

Совершенствование структуры и деятельности федеральных органов исполнительной вла-
сти, по реализации Национального плана противодействия коррупции, развития системы выявле-
ния и противодействия глобальным вызовам и кризисам современности, включая международный 
и национальный терроризм, политический и религиозный экстремизм, национализм и этнический 
сепаратизм; создания механизмов предупреждения и нейтрализации социальных и межнациональ-
ных конфликтов; формирование долгосрочной концепции комплексного развития и совершенст-
вования правоохранительных органов и спецслужб, укрепление социальные гарантии их сотруд-
ников, совершенствование научно-технической поддержки правоохранительной деятельности, 
принятие на вооружение перспективные специальные средства и техника, развитие системы про-
фессиональной подготовки кадров в сфере обеспечения государственной и общественной безо-
пасности; укрепление режима безопасного функционирования предприятий, организаций и учре-
ждений оборонно-промышленного, ядерного, химического и атомно-энергетического комплексов 
страны, объектов жизнеобеспечения населения; повышение социальной ответственности органов 
обеспечения государственной и общественной безопасности. 

Надежная защита и охрана государственной границы Российской Федерации.  
Основные угрозы интересам и безопасности Российской Федерации в пограничной сфере: 

наличие и возможная эскалация вооруженных конфликтов вблизи ее государственной границы, 
незавершенность международно-правового оформления государственной границы Российской 
Федерации с отдельными сопредельными государствами. 
Угроза безопасности в пограничной сфере: деятельность международных террористических и экс-
тремистских организаций по переброске на российскую территорию своих эмиссаров, средств 
террора и организации диверсий, а также активизация трансграничных преступных групп по неза-
конному перемещению через государственную границу Российской Федерации наркотических 
средств, психотропных веществ, товаров и грузов, водных биологических ресурсов, других мате-
риальных и культурных ценностей, организации каналов незаконной миграции. 

Уровень развития пограничной инфраструктуры и технической оснащенности погранич-
ных органов. 

Обеспечение национальной безопасности в чрезвычайных ситуациях. Совершенствование 
и развитие единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера. 
Решение задач обеспечения национальной безопасности в чрезвычайных ситуациях за счет повы-
шения эффективности реализации полномочий органов местного самоуправления в области обес-
печения безопасности жизнедеятельности населения. 
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Тема 6. Повышение качества жизни российских граждан 
Стратегические цели обеспечения национальной безопасности в области повышения каче-

ства жизни российских граждан: снижение уровня социального и имущественного неравенства 
населения, стабилизация его численности в среднесрочной перспективе, а в долгосрочной пер-
спективе - коренное улучшение демографической ситуации. 

Гарантии повышения качества жизни российских граждан: обеспечения личной безопасно-
сти, доступность комфортного жилья, высококачественных и безопасных товаров и услуг, достой-
ной оплаты активной трудовой деятельности. 

Источники угроз национальной безопасности могут стать: кризисы мировой и региональ-
ных финансово-банковских систем, усиление конкуренции в борьбе за дефицитные сырьевые, 
энергетические, водные и продовольственные ресурсы, отставание в развитии передовых техноло-
гических укладов, повышающие стратегические риски зависимости от изменения внешних факто-
ров. 

Меры по обеспечению национальной безопасности в области повышения качества жизни 
российских граждан: снижение уровня организованной преступности, коррупции и наркомании, 
противодействие преступным формированиям в легализации собственной экономической основы, 
достижение социально-политической стабильности и положительной динамики развития Россий-
ской Федерации, устойчивость финансово-банковской системы, расширенное воспроизводство 
минерально-сырьевой базы, доступность современного образования и здравоохранения, высокая 
социальная мобильность и поддержка социально значимой трудовой занятости, повышение ква-
лификации и качества трудовых ресурсов, рациональная организация миграционных потоков. 

Продовольственная безопасность и гарантированное снабжение населения высококачест-
венными и доступными лекарственными препаратами.  

Обеспечение продовольственной безопасности за счет развития биотехнологий и импорто-
замещения по основным продуктам питания, предотвращения истощения земельных ресурсов и 
сокращения сельскохозяйственных земель и пахотных угодий, захвата национального зернового 
рынка иностранными компаниями, бесконтрольного распространения пищевой продукции, полу-
ченной из генетически модифицированных. 

Противодействие угрозам национальной безопасности в области повышения качества жиз-
ни российских граждан сил обеспечения национальной безопасности во взаимодействии с инсти-
тутами гражданского общества: совершенствование национальной системы защиты прав человека 
путем развития судебной системы и законодательства; содействие росту благосостояния, сокра-
щению бедности и различий в уровне доходов населения в интересах обеспечения постоянного 
доступа всех категорий граждан к необходимому для здорового образа жизни количеству пище-
вых продуктов; создание условий для ведения здорового образа жизни, стимулирования рождае-
мости и снижения смертности населения; улучшение и развития транспортной инфраструктуры, 
повышение защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
совершенствование систему защиты от безработицы, создают условия для вовлечения в трудовую 
деятельность людей с ограниченными физическими возможностями, проводят рациональную ре-
гиональную миграционную политику, развивают пенсионную систему, внедряют нормы социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан; обеспечение сохранения культурного и духовного 
наследия, доступность информационных технологий, а также информации по различным вопро-
сам социально-политической, экономической и духовной жизни общества; совершенствование 
государственно-частного партнерства в целях укрепления материально-технической базы учреж-
дений здравоохранения, культуры, образования, развития жилищного строительства и повышения 
качества жилищно-коммунального обслуживания. 
 

Тема 7. Национальная безопасность в экономической и технологической сферах 
Стратегические цели обеспечения национальной безопасности: вхождение России в сред-

несрочной перспективе в число пяти стран-лидеров по объему валового внутреннего продукта, 
достижение необходимого уровня национальной безопасности в экономической и технологиче-
ской сферах. 

Обеспечение национальной безопасности за счет экономического достигается путем раз-
вития национальной инновационной системы, повышения производительности труда, освоения 
новых ресурсных источников, модернизации приоритетных секторов национальной экономики, 
совершенствования банковской системы, финансового сектора услуг и межбюджетных отношений 
в Российской Федерации. 



 19

Главные стратегические риски и угрозы национальной безопасности в экономической сфе-
ре на долгосрочную перспективу: сохранение экспортно-сырьевой модели развития национальной 
экономики, снижение конкурентоспособности и высокая зависимость ее важнейших сфер от 
внешнеэкономической конъюнктуры, потеря контроля над национальными ресурсами, ухудшение 
состояния сырьевой базы промышленности и энергетики, неравномерное развитие регионов и 
прогрессирующая трудонедостаточность, низкая устойчивость и защищенность национальной фи-
нансовой системы, сохранение условий для коррупции и криминализации хозяйственно-
финансовых отношений, незаконной миграции. 

Негативного воздействия на обеспечение национальной безопасности в экономической 
сфере  из-за дефицита топливно-энергетических, водных и биологических ресурсов, принятия 
дискриминационных мер и усиления недобросовестной конкуренции в отношении России, а также 
кризисных явлений в мировой финансово-банковской системе. 

Предотвращение угроз национальной безопасности, связанных с диспропорцией в уровнях 
развития субъектов Российской Федерации, путем проведения рациональной государственной ре-
гиональной политики, направленной на улучшение координации деятельности органов государст-
венной власти, органов местного самоуправления, предпринимательского сообщества и институ-
тов гражданского общества. 

Необходимые условия обеспечения национальной и глобальной энергетической безопас-
ности: многостороннее взаимодействие в интересах формирования отвечающих принципам Все-
мирной торговой организации рынков энергоресурсов, разработка и международный обмен пер-
спективными энергосберегающими технологиями, использование экологически чистых, альтерна-
тивных источников энергии. 

Основное содержание энергетической безопасности: устойчивое обеспечение спроса дос-
таточным количеством энергоносителей стандартного качества, эффективное использование энер-
горесурсов путем повышения конкурентоспособности отечественных производителей, предот-
вращение возможного дефицита топливно-энергетических ресурсов, создание стратегических за-
пасов топлива, резервных мощностей и комплектующего оборудования, обеспечение стабильно-
сти функционирования систем энерго- и теплоснабжения. 

Противодействие угрозам экономической безопасности сил обеспечения национальной 
безопасности во взаимодействии с институтами гражданского общества нацеленых на поддержку 
государственной социально-экономической политики, направленной: на совершенствование 
структуры производства и экспорта, антимонопольное регулирование и поддержку конкурентной 
политики; на развитие национальной инновационной системы в целях реализации высокоэффек-
тивных проектов и приоритетных программ развития высокотехнологичных секторов экономики; 
на укрепление финансовых рынков и повышение ликвидности банковской системы; на сокраще-
ние неформальной занятости и легализацию трудовых отношений, повышение инвестиций в раз-
витие человеческого капитала; на обеспечение баланса интересов коренного населения и трудовых 
мигрантов с учетом их этнических, языковых, культурных и конфессиональных различий, вклю-
чая совершенствование миграционного учета, а также на обоснованное территориальное распре-
деление трудовых мигрантов исходя из потребностей регионов в трудовых ресурсах; на формиро-
вание системы научного и технологического прогнозирования и реализацию научных и техноло-
гических приоритетов, усиление интеграции науки, образования и производства; на создание ус-
ловий для развития конкурентоспособной отечественной фармацевтической промышленности; на 
развитие индустрии информационных и телекоммуникационных технологий, средств вычисли-
тельной техники, радиоэлектроники, телекоммуникационного оборудования и программного 
обеспечения. 

Развитие в интересах обеспечения национальной безопасности в среднесрочной перспек-
тиве конкурентоспособных отраслей экономики и расширения рынков сбыта российской продук-
ции, повышается эффективность топливно-энергетического комплекса. 

Совершенствование государственного регулирования экономического роста путем разра-
ботки концептуальных и программных документов межрегионального и территориального плани-
рования, создания комплексной системы контроля над рисками. 
 

Тема 8. Безопасность в сфере науки технологии и образования 
Стратегические цели обеспечения национальной безопасности в сфере науки, технологий и 

образования: развитие государственных научных и научно-технологических организаций, способ-
ных обеспечить конкурентные преимущества национальной экономики и потребности националь-
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ной обороны за счет эффективной координации научных исследований и развития национальной 
инновационной системы; повышение социальной мобильности, уровня общего и профессиональ-
ного образования населения, профессиональных качеств кадров высшей квалификации за счет 
доступности конкурентоспособного образования. 

Негативные воздействия на обеспечение национальной безопасности в сфере науки, техно-
логий и образования оказывают отставание в переходе в последующий технологический уклад, 
зависимость от импортных поставок научного оборудования, приборов и электронной компонент-
ной базы, стратегических материалов, несанкционированная передача за рубеж конкурентоспо-
собных отечественных технологий, необоснованные односторонние санкции в отношении науч-
ных и образовательных организаций России, недостаточное развитие нормативной правовой базы 
и слабая мотивация в сфере инновационной и промышленной политики, низкие уровень социаль-
ной защищенности инженерно-технического, профессорско-преподавательского и педагогическо-
го состава и качество общего среднего образования, профессионального начального, среднего и 
высшего образования. 

Совершенствование государственной инновационной и промышленной политики. Качест-
во безусловного приоритета инновационного развития национальной экономики фундаментальная 
и прикладная наука, образование. 

Противодействие угрозам в сфере науки, технологий и образования силами обеспечения 
национальной безопасности во взаимодействии с институтами гражданского общества: осуществ-
ление гражданского воспитания новых поколений в традициях престижа труда ученого и педагога, 
обеспечения эффективности государственно-правового регулирования в области интеграции нау-
ки, образования и высокотехнологичной промышленности. 

Пути решения задач национальной безопасности в сфере науки, технологий и образования 
в среднесрочной и долгосрочной перспективе: формирование системы целевых фундаментальных 
и прикладных исследований и ее государственной поддержки в интересах организационно-
научного обеспечения достижения стратегических национальных приоритетов; создание сети фе-
деральных университетов, национальных исследовательских университетов, обеспечивающих в 
рамках кооперационных связей подготовку специалистов для работы в сфере науки и образования, 
разработки конкурентоспособных технологий и образцов наукоемкой продукции, организации 
наукоемкого производства; реализации программ создания учебных заведений, ориентированных 
на подготовку кадров для нужд регионального развития, органов и сил обеспечения национальной 
безопасности; обеспечение участия российских научных и научно-образовательных организаций в 
глобальных технологических и исследовательских проектах с учетом конъюнктуры рынка интел-
лектуальной собственности. 
 

Тема 9. Национальная безопасность в сфере здравоохранения и здоровья нации 
Стратегические цели обеспечения национальной безопасности в сфере здравоохранения и 

здоровья нации: увеличение продолжительности жизни, снижение инвалидности и смертности; 
совершенствование профилактики и оказания своевременной квалифицированной первичной ме-
дико-санитарной и высокотехнологичной медицинской помощи; совершенствование стандартов 
медицинской помощи, контроля качества, эффективности и безопасности лекарственных средств. 

Главные угрозы национальной безопасности в сфере здравоохранения и здоровья нации: 
возникновение масштабных эпидемий и пандемий, массовое распространение ВИЧ-инфекции, ту-
беркулеза, наркомании и алкоголизма, повышение доступности психоактивных и психотропных 
веществ. 

Негативное воздействие на обеспечение национальной безопасности в сфере здравоохра-
нения и здоровья нации низкая эффективность системы медицинского страхования и качества 
подготовки и переподготовки специалистов здравоохранения, недостаточный уровень социальных 
гарантий и оплаты труда медицинских работников и финансирования развития системы высоко-
технологичной медицинской помощи, незавершенность формирования нормативной правовой ба-
зы здравоохранения. 

Основные направления обеспечения национальной безопасности в сфере здравоохранения 
и здоровья нации Российская Федерация на среднесрочную перспективу: усиление профилактиче-
ской направленности здравоохранения, ориентацию на сохранение здоровья человека, совершен-
ствование в качестве основы жизнедеятельности общества института семьи, охраны материнства, 
отцовства и детства. 

Укрепление национальной безопасности в сфере здравоохранения и здоровья нации: по-
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вышение качества и доступности медицинского обслуживания за счет использования перспектив-
ных информационных и телекоммуникационных технологий, государственная поддержка пер-
спективных разработок в области фармацевтики, биотехнологий и нанотехнологий, а также мо-
дернизация экономических механизмов функционирования здравоохранения и развитие матери-
ально-технической базы государственной и муниципальной систем здравоохранения с учетом ре-
гиональных особенностей. 

Решение задач национальной безопасности в сфере здравоохранения и здоровья нации в 
среднесрочной и долгосрочной перспективе путем: формирования национальных программ (про-
ектов) по лечению социально значимых заболеваний (онкологические, сердечнососудистые, диа-
бетологические, фтизиатрические заболевания, наркомания, алкоголизм) с разработкой единых 
общероссийских подходов к диагностике, лечению и реабилитации пациентов; развития системы 
управления качеством и доступностью медицинской помощи, подготовкой специалистов здраво-
охранения; обеспечения качественного изменения структуры заболеваний и ликвидации предпо-
сылок эпидемий, в том числе вызванных особо опасными инфекционными патогенами, за счет 
разработки и реализации перспективных технологий и национальных программ государственной 
поддержки профилактики заболеваний. 
 

Тема 10. Национальная безопасность в сфере культуры 
Стратегические цели обеспечения национальной безопасности в сфере культуры: расши-

рение доступа широких слоев населения к лучшим образцам отечественной и зарубежной культу-
ры и искусства путем создания современных территориально распределенных информационных 
фондов; создание условий для стимулирования населения к творческой самореализации путем со-
вершенствования системы культурно-просветительской работы, организации досуга и массового 
внешкольного художественного образования; содействие развитию культурного потенциала ре-
гионов Российской Федерации и поддержка региональных инициатив в сфере культуры. 

Главные угрозы национальной безопасности в сфере культуры: засилие продукции массо-
вой культуры, ориентированной на духовные потребности маргинальных слоев, а также противо-
правные посягательства на объекты культуры. 

Негативное воздействие на состояние национальной безопасности в сфере культуры через 
попытки пересмотра взглядов на историю России, ее роль и место в мировой истории, пропаганда 
образа жизни, в основе которого - вседозволенность и насилие, расовая, национальная и религиоз-
ная нетерпимость. 

Противодействия угрозам в сфере культуры силами обеспечения национальной безопасно-
сти во взаимодействии с институтами гражданского общества: эффективность государственно-
правового регулирования поддержки и развития разнообразия национальных культур, толерантно-
сти и самоуважения, развития межнациональных и межрегиональных культурных связей. 

Сохранение и развитие самобытных культур многонационального народа Российской Фе-
дерации, духовных ценностей граждан, улучшение материально-технической базы учреждений 
культуры и досуга, совершенствование системы подготовки кадров и их социального обеспечения, 
развитие производства и проката произведений отечественной кинематографии, развитие куль-
турно-познавательного туризма, формирование государственного заказа на создание кинемато-
графической и печатной продукции, телерадиопрограмм и Интернет-ресурсов, использование 
культурного потенциала России в интересах многостороннего международного сотрудничества. 

Признание первостепенной роли культуры для возрождения и сохранения культурно-
нравственных ценностей, укрепления духовного единства многонационального народа Российской 
Федерации и международного имиджа России в качестве страны с богатейшей традиционной и 
динамично развивающейся современной культурой, создания системы духовного и патриотиче-
ского воспитания граждан России, развития общей гуманитарной и информационно-
телекоммуникационной среды на пространстве государств - участников Содружества Независи-
мых Государств и в сопредельных регионах. 
 

Тема 11. Экологическая безопасность и рациональное природопользование 
Стратегические цели обеспечения экологической безопасности и рационального природо-

пользования являются: сохранение окружающей природной среды и обеспечение ее защиты; лик-
видация экологических последствий хозяйственной деятельности в условиях возрастающей эко-
номической активности и глобальных изменений климата. 

Состояние национальной безопасности в экологической сфере и негативное воздействие 
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истощения мировых запасов минерально-сырьевых, водных и биологических ресурсов, наличие в 
Российской Федерации экологически неблагополучных регионов. 

Сохранение значительного количества опасных производств, ведущих  к нарушению эко-
логического баланса, включая нарушение санитарно-эпидемиологических и (или) санитарно-
гигиенических стандартов потребляемой населением страны питьевой воды, вне нормативного 
правового регулирования и надзора остаются радиоактивные отходы неядерного топливного цик-
ла. Нарастание стратегических рисков исчерпания запасов важнейших минерально-сырьевых ре-
сурсов страны, падение добычи многих стратегически важных полезных ископаемых. 

Противодействие угрозам в сфере экологической безопасности и рационального природо-
пользования во взаимодействии с институтами гражданского общества: создание условий для вне-
дрения экологически безопасных производств, поиск перспективных источников энергии, форми-
рование и реализация государственной программы по созданию стратегических запасов мине-
рально-сырьевых ресурсов. 
 

Тема 12. Война и мир в мировой политике 
Определение понятий "война" и "мир". Современные теории войны  и мира. Активный и 

пассивный мир. Планируемый всеобщий мир. Мир – ликвидация насилия в любой форме. Дипло-
матия открытых дверей. Полное и частичное разоружение. Мирное сосуществование. Коллектив-
ная безопасность. Национальная безопасность. Движение неприсоединения. Изменение моделей 
холодной войны. Первая и вторая холодные войны. Политика уменьшения международной на-
пряженности. 

Роль и место военных режимов и армии в политической жизни общества. Типы военных ре-
жимов и армии. Вооруженные силы и ВПК в роли модернизирующих элит. Отношения между во-
енными и гражданскими элементами. Военная власть  и военная безопасность. Мировая организа-
ция армии. 

Военная сила – важнейший инструмент в международной политике. Владение ядерным 
оружием во взаимоотношениях меду военными средствами и политическими целями. Постоянная 
военная готовность – цена постоянного мира. Психологическая, идеологическая война. 

Баланс сил, реальный и иллюзорный. Военное господство. Гонка вооружений. Сферы влия-
ния военные блоки, соглашения, коалиции, ядерная дипломатия. Доктрина страха  и устрашения. 
Взаимоотношение между владением военными средствами и политическими целями. Доктрина 
сдерживания, отбрасывания. 

Трансформация состояния войны. Глобальная война. Проблема ограниченной войны. Ге-
гемонистская война.  Террористическая война. Характер современных войн. Характеристика по-
нятий «вооруженный конфликт», «локальная война», «региональная война» и «крупномасштабная 
война». 

 
Тема 13. Стратегическая стабильность и равноправное стратегическое партнерство 

Достижение приоритетов устойчивого развития Российской Федерации. Сосредоточение 
усилий активной внешней политики, на поиске согласия и совпадающих интересов с другими го-
сударствами на основе системы двусторонних и многосторонних взаимовыгодных партнерских 
отношений. 

Формирование благоприятных условий для устойчивого развития России на долгосрочную 
перспективу за счет обеспечения стратегической стабильности, в том числе путем последователь-
ного продвижения к миру, свободному от ядерного оружия, и создания условий равной безопасно-
сти для всех. 

Опора России в отношениях с международным сообществом на принципы сохранения ста-
бильности и предсказуемости в области стратегических наступательных вооружений, достижение 
новых полноформатных двусторонних договоренностей по дальнейшему сокращению и ограниче-
нию стратегических наступательных вооружений. 

Содействие Россией вовлечению государств, владеющих ядерным оружием, заинтересо-
ванных в совместных действиях по обеспечению общей безопасности, в процесс обеспечения 
стратегической стабильности. 

Поддержание стратегической стабильности и равноправного стратегического партнерства, 
присутствие в конфликтных регионах контингентов Вооруженных Сил Российской Федерации на 
основе норм международного права в целях решения политических, экономических и иных задач 
невоенными методами. 
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Выступление России на международной арене с позиций неизменности курса на участие 
совместно с другими государствами в укреплении международных механизмов нераспростране-
ния ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения, средств его доставки и от-
носящихся к ним товаров и технологий, недопущения применения военной силы в нарушение Ус-
тава Организации Объединенных Наций. 

В целях сохранения стратегической стабильности и равноправного стратегического парт-
нерства Российской Федерацией: выполнение действующих договоров и соглашений в области 
ограничения и сокращения вооружений, участие в разработке и заключении новых договоренно-
стей, отвечающих ее национальным интересам; готовность к дальнейшему обсуждению вопросов 
сокращения ядерных потенциалов на основе двусторонних договоренностей и в многосторонних 
форматах, способствование созданию надлежащих условий, позволяющих сокращать ядерные 
вооружения без ущерба для международной безопасности и стратегической стабильности; наме-
рения и далее содействовать укреплению региональной стабильности путем участия в процессах 
сокращения и ограничения обычных вооруженных сил, а также разработки и применения мер до-
верия в военной области; международное миротворчество действенным инструментом урегулиро-
вания вооруженных конфликтов, выступление за укрепление этого института в строгом соответст-
вии с принципами Устава Организации Объединенных Наций и продолжит свое участие в нем; 
участие в проводимых под эгидой Организации Объединенных Наций и других международных 
организаций мероприятиях по ликвидации природных и техногенных катастроф и чрезвычайных 
ситуаций, а также в оказании гуманитарной помощи пострадавшим странам. 

Необходимые усилия на международной арене России на наименее затратном уровне по 
поддержанию паритета с Соединенными Штатами Америки в области стратегических наступа-
тельных вооружений.  

 
Тема 14. Организационные, нормативные правовые и информационные основы реализации на-

стоящей Стратегии 
Обеспечение Государственной политики Российской Федерации в области национальной 

безопасности согласованными действиями всех элементов системы обеспечения национальной 
безопасности при координирующей роли Совета Безопасности Российской Федерации за счет реа-
лизации комплекса мер организационного, нормативно-правового и информационного характера. 

Формирование Правительством Российской Федерации и заинтересованными федераль-
ными органами исполнительной власти с участием органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации на основании Конституции Российской Федерации, федеральных законов 
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.  

Система документов стратегического планирования (концепция долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации, программы социально-экономического развития 
Российской Федерации на краткосрочную перспективу, стратегии (программы) развития отдель-
ных секторов экономики, стратегии (концепции) развития федеральных округов, стратегии и ком-
плексные программы социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, 
межгосударственные программы, в выполнении которых принимает участие Российская Федера-
ция, федеральные (ведомственные) целевые программы, государственный оборонный заказ, кон-
цепции, доктрины и основы (основные направления) государственной политики в сферах обеспе-
чения национальной безопасности и по отдельным направлениям внутренней и внешней политики 
государства).  

Государственная политика в области противодействия наркопреступности и терроризму 
формируется Государственным антинаркотическим комитетом и Национальным антитеррористи-
ческим комитетом - межведомственными органами, обеспечивающими координацию федераль-
ных органов исполнительной власти и органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации в соответствующих сферах. 

Рассмотрение комплексных проблем обеспечения национальной безопасности на совмест-
ных заседаниях Совета Безопасности Российской Федерации, Государственного совета Россий-
ской Федерации, Общественной палаты Российской Федерации с участием иных совещательных и 
консультативных органов, созданных для обеспечения конституционных полномочий Президента 
Российской Федерации. 

Определение мер нормативной правовой поддержки реализации Стратегии на основании 
Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных зако-
нов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений 
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Правительства Российской Федерации, а также нормативных правовых актов федеральных орга-
нов исполнительной власти. 

Предотвращение угрозы информационной безопасности за счет совершенствования безо-
пасности функционирования информационных и телекоммуникационных систем критически важ-
ных объектов инфраструктуры и объектов повышенной опасности в Российской Федерации, по-
вышения уровня защищенности корпоративных и индивидуальных информационных систем, соз-
дания единой системы информационно-телекоммуникационной поддержки нужд системы обеспе-
чения национальной безопасности. 
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родубова, А.И.Татаркин. Екатеринбург.: Институт экономики УрО РАН, 2006. 
10. Доклад о состоянии здоровья населения Свердловской области в 2004 году. / Под общей 
редакцией С.И. Спектора. Екатеринбург, 2005. 
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11. Основные направления реформы здравоохранения в Российской Федерации. –М. Медсоцэ-
конинформ, 1994. 
12. Женщина, мужчина, семья в России: последняя треть XX века. Проект Таганрог / Под ред. 
Н.М. Римашевской. –М.: Изд-во ИСЭПИ, 2001. 

Тема 10 
1. Абрамов А.И., Егорова И.В. Русское Просвещение.// Человек. –М., 1991. 
2. Байлук В.В. Человекознание. Причины и методы воспитания и самовоспитания студентов. 
П. I, II. Екатеринбург, 2007. 
3. Волков В.И., Юрчанова Л.А. Региональная сфера культурно-образовательных услуг: осо-
бенности диверсификационных процессов. –Ч.2. Культура. Екатеринбург, 1999. 
4. Георгиева Т.С. Образование как средство культуры. –М., 1992. 
5. Гражданин современной России / учебное пособие для общеобразовательных учреждений / 
Под ред. А.С. Горшкова. -СПб., «Виктория плюс», 2009. 
6. Запесоцкий А.С. Отцы и дети, конфликт поколений. Социализация. Молодежная субкуль-
тура. Санкт-Петербург, 2005 
7. Кириллов А.Д., Кириллова Н.Б. Урал социокультурный. Екатеринбург, 2000. 
8. Краткая информация о культуре Свердловской области. Екатеринбург, 1998. 
9. Коган Л.Н. Духовный потенциал провинции вчера и сегодня // Социологические исследо-
вания. 1997, № 4. 
10. Культура и цивилизация. / Материалы Всероссийской научной конференции. Екатерин-
бург, 2001. 17-18 апреля. Ч. 1 и 2. 
11. Календарные обряды и праздники восточных славян. -Л. Изд-во: наука, 1987. 
12. Литература Урала. Очерки и портреты. Екатеринбург, 1998. 
13. Михайлова Л.И. Социология культуры. –М., 2000. 
14. Межуев В.М. Культура и история . –М., 1997. 
15. Менталитет и политическое развитие России. –М., 1996. 
16. Россия на пути к устойчивому развитию. –М., 2003. 
17. Чупина Г.А. Человек в мире смыслов. Екатеринбург, 2009. 
18. Чупина Г.А., Шерпаев В.И. Куда нам плыть? (к анализу духовного кризиса современного 
российского общества // Политолог: взгляды на современность. М., 1995. 
19. Экономическая, правовая и духовная культура России на рубеже тысячелетия. / Тезисы 
конференции Гуманитарного Университета. Екатеринбург, 1999. 20-21 мая.  
20. Ясперс К. Современная техника. В кн. Новая технологическая волна на Западе. -М., 1996. 

Тема 11 
1. Будько С.Т. После ядерных взрывов // ЭКО. 1997,  № 1. 
2. Государственный доклад “О состоянии окружающей природной среды РФ в 1995 году” // 
Зеленый мир. 1996,  № 24-29. 
3. Кортунов С. Викулов С. Уничтожение химического оружия // Международная жизнь. 1997,  
№ 11 
4. Круглов В.В. Современные организационно-правовые проблемы охраны окружающей сре-
ды в промышленной России. Екатеринбург, 2000. 
5. Лосев К.С. Горшков В.Г. Кондратьев К.Я. и другие. Проблема экологии России. М., 1993. 
6. Моисеев Н.Н. Взаимодействие природы и общества – глобальные проблемы // Вестник 
Российской Академии Наук. 1998,  № 2. 
7. Пахомов Л., Спектр В. Экологическая катастрофа уже началась // Независимая газета. 
1999, 23 июня. 
8. Проблемы правового регулирования природоохранительной деятельности органов госу-
дарственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления в регионе. (Конституционно-правовые и эко-
лого-правовые аспекты), часть I. Екатеринбург, 2008. 
9. Правовые проблемы охраны окружающей среды, аграрного и земельного права. Екатерин-
бург, 1997. 
10. Татаркин А., Романова О., Куклин А., Яковлев В. Экологическая безопасность как объект 
регионального исследования // Вопросы экономики. 1996, № 6. 
11. Шерпаев В. Проблемы экологической безопасности в Российской Армии // Правовые про-
блемы охраны окружающей среды, аграрного и земельного права. Екатеринбург, 1997. 
12. Экологическая безопасность России: проблемы правоприменительной практики. / Под ред. 
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В.И. Лопатина. –СПб., 2003 
13. Яндыганов Я.Я. Экономика природопользования. Екатеринбург, 1997. 

Тема 12 
1. Декларация об отмене употребления взрывчатых зажигательных пуль. Санкт-Петербург, 29 
ноября (11 декабря) 1868. 
2. Женевская конвенция от 12.08.1949 г. «О защите гражданского населения во время войны» и 
Дополнительный протокол к ней. 
3. Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и Дополнительные протоколы к ним. М., 
1997. 
4. Алексин В. В третьем тысячелетии мир ожидают совсем другие войны // Независимое во-
енное обозрение. 2000,  № 8. 
5. Баранькин В.М. Локальные войны на современном этапе // Военная мысль. 1994,  № 6. 
6. Бернал Дж. Мир без войны. М., 1969 
7. Блиох И.  Будущая война в техническом, политическом и экономическом отношении. СПб, 
1998. 
8. Военно-психологические взгляды русских военных деятелей XVIII – XX веков. М., 1992. 
9. Война в Персидском заливе. М., Воениздат, 1993 
10. Война во Вьетнаме: взгляд сквозь годы. Материалы научно-практической конференции 
“Советско-вьетнамское военное и экономическое сотрудничество в годы агрессии США против 
ДВР (1964-1973 гг.)” /Гл. ред.  А.И. Хюпненен. 
11. Война и армия. Философско-социологический очерк / Под ред. Д.А. Волкочонова, А.С. Ми-
ловидова и А.С. Тюшкевича.  М., Воениздат, 1977. 
12. Воробьев И.Н. Уроки войны в Персидском заливе // Военная мысль. 1992, май. 
13. Вторая мировая война: актуальные проблемы. М.: Наука, 1997. 
14. Гаджиев К.Г. О природе войн и конфликтов в современном мире // Вопросы философии, 
1997, № 6. 
15. Гареев М.А. Война и современное международное противоборство // Независимое военное 
обозрение. 1998.  № 1, 9 августа. 
16. Гулин В.П. О новой концепции войны // Военная мысль. 1997,  № 2. 
17. Дюпюи Э., Дюпюи Т.  Всемирная история войн. М., 1998. 
18. Жихаревский В. Бесконтактные войны // Независимое военное обозрение №36 (209) от 
29.09.2000 
19. Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. М., 1990. 
20. Кальсховен Ф. Ограничения методов и средств ведения войны. МККК, 1994. 
21. Кант И.  К вечному миру. Сочинения в 6 т. М., 1795. 
22. Кононов Л.А. О проблеме ядерной безопасности в современном мире // Военная мысль. 
2001,  № 1. 
23. Лайнбарджер П. Психологическая война.  М., 1962. 
24. Локальные войны: история и современность. М., 1981. 
25. Мельников Е.П. Корейская война 1950-1953 годы: размышления о причинах конфликта и 
его действующих лицах // Международная жизнь, 1999, № 8. 
26. Мускулы мира. Речь Уинстона Черчилля в Вестминстерском колледже. Фултон (США), 5 
марта 1946 // Независимая газета. 1992, 28 мая. 
27. Проскурин С.А. Война, мир и будущее цивилизации. Некоторые вопросы теории междуна-
родных отношений. Вып. 2.  М., 1995. 
28. Россия (СССР) в локальных войнах и военных конфликтах второй половины XX века / Под 
ред. акад. РАЕН генерал-майора В.А. Золотарева. М.: Изд-во «Кучково Поле». Полиграфресурсы. 
2000. 
29. Серебрянников В.В. Социология войны. М., 1997. 
30. Сокут С. Мир вступает в эпоху “межвойн” // Независимое военное обозрение. 2000.  № 
39(212) от 20 октября. 
31. Соловьев В. "“Гуманистическое вторжение” самоутверждается // Независимое военное 
обозрение. 2000.  №14 (187) от 21 апреля. 
32. Стратегия национальной безопасности США для нового столетия // НГ– независимое во-
енное обозрение. 1999,  № 5. 
33. Феденко Н.Ф. Буржуазная военная психология на службе психологической войны импе-
риализма. М.: ВПА, 1981. 
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34. Фисенко П.И. Психологические операции на театре военных действий по взглядам США и 
НАТО. Учебное пособие. М., ВАГШ, 1991 
35. Фукояма Ф. Война будущего // Независимая газета. 1995, 11 февраля. 
36. Чудодеев А. Китай готов к нейтральной войне // Сегодня. 1999, 16 июля. 
37. Эразм Роттердамский Жалоба миру. Трактаты о вечном мире. М., 1963. 

Тема 13 
1. Алексеев В.В. Модернизация и революция в России: синонимы или антиподы? // Уральский 
исторический вестник. Екатеринбург. 2000,  № 5-6. 
2. Алексеев С.С. Уроки. Тяжкий путь России к праву. М., 1997. 
3. Анимица Е.Г., Тертышный А.Т., Кочкина Е.М. Цикличность модернизации российской 
экономики. Екатеринбург: Изд–во УрГЭУ, 1999. 
4. Богомолов О., Кондрашова Л. Китай “сбрасывает строгую кожу” //Международная жизнь. 
1999, № 3. 
5. Гайдар Е.Г. Государство и эволюция. М., 1995. 
6. Геловани В.А., Пиотковский А.А. Эволюция концепций стратегической стабильности: 
(Ядерное оружие в ХХ и ХХI веке) / Под ред. С.В. Емельянова. М., 1997.  
7. Конфликты в условиях становящегося гражданского общества (Материалы зимнего мето-
дологического семинара). Екатеринбург: Изд–во УрГУ, 2000. 
8. Мау В., Стародубская И. Экономические закономерности революционного процесса // Во-
просы экономики. 1998,  № 4. 
9. Николаев А. Россия на переломе. М.: Советский писатель, 1999. 
10. Поляков Л.В. Методология исследования российской модернизации // Полис. 1997,  № 3. 
11. Путин В.В. Россия на рубеже тысячелетия // Независимая газета. 1999, 30 декабря. 
12. Путь в ХХI век (Стратегические проблемы и перспективы российской экономики / Под 
ред. Д.С. Львова. М.: Экономика, 1999. 
13. Россия на рубеже веков / Отв. ред. М.К. Горшков.  М.: Российская политическая энцикло-
педия (РОССПЭН), Российский независимый институт социальных и национальных проблем, 
2000. 
14. Семенникова Л. Россия в мировом сообществе цивилизаций. М., 1994. 
15. Тойнби А. Дж. Постижение истории. М., 1991. 
16. Фукояма Ф. Конец истории // Вопросы философии. 1990,  № 3. 
17. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций // Политические исследования. 1994, № 1.   
18. Шахназаров Г. Миропорядок цивилизации? // Prat Contra. М., 1998. 
19. Шуберт Т.Э. Нормативно-правовое регулирование вопросов безопасности // Журнал рос-
сийского права. 1999,  № 1. 
20. Эберли Дж. Изменение взглядов на изменение военной силы // Армия и общество /Сост. и 
общ. ред. Н.А. Чалдымова и  А.И. Черкасенко М.:  Прогресс. 1990. 

Тема 14 
1. Анимица Е.Г., Тертышный А.Т.  Высшее образование России в контексте доктрины устой-
чивого развития // Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Образование – 
основа устойчивого развития». Екатеринбург, 1999. 7-8 декабря. 
2. Государственная политика информационной безопасности (основные документы) Выпуск 
1. Екатеринбург: Изд-во УрГЮА, 2001. 
3. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации // Российская газета.  
2000, 28 сентября. 
4. Информационная война в Персидском заливе // Безопасность, М., 1996,  №1/2. 
5. Еремин В.П. Методологические подходы к формированию доктрины военного образования 
в России // Военная мысль. 1997, № 5. 
6. Коротченко Е.Г. Информационно-психологическое противоборство в современных усло-
виях // Военная мысль. 1996, № 1. 
7. Костюк В.Н. Информационные процессы в постиндустриальном обществе // Обществен-
ные науки и современность. 1996, № 6. 
8. Маркоменко В. Информационное общество и проблемы его безопасности // Федерализм. 
1997,  № 4. 
9. Наумова Т.В. “Утечка умов” из России // Социс. 1996,  № 6. 
10. Поздняков А. Информационная война за влияние в мире и политическая власть // Власть. 
1996, № 10. 
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11. Право – информация – безопасность // Российский юридический журнал. Альманах.  2001,  
№ 1.  
12. Самойлов В. Война и информация // Независимая газета. 2000, 21 апреля. 
13. Угрозы и вызовы в сфере информационной безопасности // Думский Вестник. М.: 1996, № 
7. 
14. Садовниций В. Образование как фактор национальной безопасности России // Вестник 
высшей школы. 1998,  № 3. 
15. Цымбал В. О концепции “информационной войны” // Безопасность. 1995,  № 9. 
16. Целищев Н.Н., Шерпаев В.И. Образование и национальная безопасность России // Судьба 
России: образование, наука, культура. Доклады четвертой Всероссийской конференции, посвя-
щенной 80-летию Уральского Государственного Университета им. А.М. Горького. Екатеринбург, 
2000, 12-14 декабря. С. 13-23. 
 
 

3.3. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

Тема 1. Проблемы обеспечения геополитической безопасности 
1. Национальные цели и интересы. 
2. Военные и невоенные, внутренние и внешние факторы национальной безопасности. 
3. Геополитические факторы конца XXI века. 
4. Армия и общество в геополитическом контексте. 
5. Коллективная безопасность государств-членов ШОС в многополярном мире 

Литература 
1. О безопасности: Закон РФ от 05.03.92 г. № 2446–1 (в ред. от 24.12.93 г.) // Рос. газ. 1992.  № 
103, 6 мая. 
2. Военная доктрина Российской Федерации // Рос. газ. 2000, 25 апреля. 
3. Бельков О. Военно-силовые параметры в геополитике // Власть, 1996, №10 
4. Гречко П.К. К вопросу о понятии «Национальная безопасность» // Социально–
политический журнал. 1998.  № 3. 
5. Гаджиев К. Геополитика М., 1997 
6. Дугин А. Основы геополитики. Геополитическое будущее России, 1997 
7. Зюганов Г. География победы. Основы российской геополитики. М., 1997. 
8. Иполитов К.Х. Идеология национальной безопасности (Методология проблемы). М., 1997. 
9. Квашнин А. Основные вызовы в сфере безопасности // Международная жизнь. 1999,  № 12. 
10. Косолапов Н. Национальная безопасность в меняющемся мире // Мировая экономика и меж-
дународные отношения. 1994,  № 10. 
11. Проблемы обеспечения геополитической безопасности России. Екатеринбург, 2009. 
12. Михайлов Т. Эволюция геополитических идей // Изд-во Весь мир. М., 1999. 
13. Стратегия национальной безопасности для нового столетия // НГ – независимое военное 
обозрение. 1999.  № 5. 
14. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года // Российская 
газета, 2009, 19 мая. 
15. Сорокин К. Геополитика современного мира и Россия // Полис, 1995, №1. 
16. Цыличко В.Н. Геостратегические аспекты концепции национальной безопасности России // 
Военная мысль. 1996,  № 5. 
17. Белая книга российских спецслужб. М., 1995 
18. Татаркин А., Романова О., Куклин А., Яковлев В. Экономическая безопасность как объект 
регионального исследования // Вопросы экономики. 1996,  № 6. 
19. Чеченская трагедия. Кто виноват? М., 1995. 
20. Шерпаев В.И. Обеспечение региональной безопасности  в военной сфере // Региональный 
аспект национальной безопасности России (материалы научной конференции “Актуальные про-
блемы региональной политики и национальной безопасности”), Екатеринбург, 1998. 
21. Социально-демократическая безопасность. // Под.ред. А.Татаркина. Екатеринбург, 2008. 
 

Тема 2.  Вооруженные силы в системе национальной обороны и безопасности 
1. Признаки армии как политического института. 
2. Армия в механизме государства. 
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3. Федеральные органы государственной власти в обеспечении национальной безопасности стра-
ны. 
4. Совет безопасности Российской Федерации и его роль в укреплении безопасности государства. 
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Тема 3. Угрозы военной безопасности 
1. Основные компоненты системы национальной безопасности. 
2. Внутренние и внешние угрозы. 
3. Принципы военной безопасности. 
4. Военная политика в ядерный век. Ядерное оружие как фактор сдерживания. 
5. Правовое обеспечение безопасности и обороны. 
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18. Шабуров А.С., Шерпаев В.И., Коробкина С.А., Сошникова И.В. Правоведение. Учеб. по-
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Тема 4. Политическая безопасность 
1. Характер развития политического режима и общественного строя. 
2. Противостояние политических сил и различных властных структур. Безопасность политиче-
ской борьбы. 
3. Конституционная безопасность. 
4. Гражданский контроль над институтами государственной власти. 
5. Идеология «сильного государства». 
6. Цели и средства в политической деятельности и в политических процессах. Безопасность по-
литической борьбы. 
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Тема 5. Экономическая безопасность и национальные интересы страны 
1. Понятие и структура национальной безопасности. 
2. Угрозы экономической безопасности. 
3. Правовое поле экономической безопасности страны. 
4. Промышленность и военно-промышленный потенциал. 
5. Безопасность внешнеэкономического сотрудничества. 
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блемы совершенствования экологического, аграрного и земельного законодательства, Екатерин-
бург, 1998. 
 

Тема 6. Социальная безопасность и социальные конфликты 
1. Объекты социальной безопасности. 
2. Социальные опасности и угрозы: причины и источники. 
3. Место социальной безопасности в общей системе безопасности. 
4. Силовые структуры (армия) в социальных отношениях. 
5. Социальные конфликты и методы их разрешения. 
6. Социально-правовая защита военнослужащих. 
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Тема 7. Методы и способы системного анализа сложных проблемных ситуаций в области по-

литико-правового обеспечения безопасности 
1. Принципы системного анализа политических и правовых процессов и явлений. 
2. Классификация систем и моделей. 
3. Сравнительный анализ эффективности (на примере законодательства о безопасности в госу-
дарствах СНГ и развитых странах). 
4. Методы и проблемы теоретического и экономического  анализа процессов и явлений в области 
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Тема 8. Государственная национальная политика и управление этнополитическими процес-

сами и конфликтами 
1. Национальная политика, теоретические основы и предметная сфера. 
2. Концепция государственной национальной политики Российской Федерации, ее содержание, 
проблемы реализации. 
3. Национализм: антидемократическая сущность его проявления и идеологии и политике. 
4. Этнические конфликты: генезис, сущность, движущие силы. 
5. Религиозный фундаментализм: история и современность. 
6. Политико-правовые методы разрешения этнографических конфликтов. 
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Тема 9. Терроризм: новая реальность в мире и российском обществе. 
Правовые средства борьбы с ним 

1. Террор: понятие, сущность, цели. 
2. Виды терроризма. 
3. Борьба с терроризмом как составляющая национальной безопасности. 
4. Правовые средства борьбы с терроризмом. 
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Тема 10. Национальная идея в духовной жизни и политических процессах 
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Тема 11. Бюрократизм и бюрократия: опыт социально-политического анализа 
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4. Актуальные проблемы дебюрократизации политической власти. 
5. Конфликты между различными уровнями власти. 
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Тема 12. Проблема безопасности и стабильности в мировой политике 
1. Россия в мировом сообществе. 
2. Цивилизационные факторы и современная Россия. 
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3.4. ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  
 

1. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года 
2. Угрозы национальной безопасности России. 
3. Обеспечение национальной безопасности России. 
4. Законодательное обеспечение национальной безопасности. 
5. Правопорядок и общественный порядок. 
6. Этнополитические конфликты в Северо–Кавказском регионе в 90-х годах XX столетия. 

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

дарственности. 
9. Совершенствование патриотического воспитания в Российской армии. 
10. Сотрудничество государств СНГ в предотвращении и мирном разрешении конфликтов. 
11. Национальная идея в концепциях возрождения России: исторический аспект и современ-

ность. 
12. Миграционные процессы и их влияния на этнополитическую ситуацию в России, пути ре-

гулирования. 
13. Этнический фактор и его влияние на характер федеративного устройства государства. 
14. Война и мир в мировой политике. 
15. Политическая безопасность России. 
16. Социальная безопасность. Снижение уровня социальной защищенности граждан России. 
17. Правоохранительная функция Российского государства. 
18. Состояние законности и правопорядка в переходный период к рыночной экономике. 
19. Проблемы войны и мира. 
20. Политический процесс в России: проблема социальной и политической стабильности. 
21. Российская модернизация: проблемы и перспективы. 
22. Новые концепции войны. 
23. Ядерная безопасность в современном мире. 
24. Природа войн и конфликтов. 
25. Уроки войн и военных конфликтов. 
26. Геополитика и безопасность России. 
27. Военная политика современной России. 
28. Экономическая безопасность России.  
29. Выборы и электоральная безопасность. 
30. Проблемы конституционной безопасности в РФ. 
31. Права военнослужащих и их реализация в современных условиях. 
32. Безопасность человека и общества. 
33. Проблемы борьбы с терроризмом. 
34. Обеспечение региональной безопасности в военной сфере. 
35. Национальные интересы России. 
36. Армия и общество в геополитическом контексте. 
37. Военная доктрина государства. 
38. Безопасность внешнеэкономического сотрудничества. 
39. Финансовая безопасность. 
40. Проблемы продовольственной безопасности. 
41. Безопасность политической борьбы. 
42. Функции системного обеспечения информационной безопасности РФ. 
43. Национализм: антидемократическая сущность его проявления в идеологии и политике. 
44. Вооруженные силы России в системе национальной безопасности. 
45. Федеральные государственные органы в обеспечении национальной безопасности страны. 
46. Демографическая безопасность. 
47. Безопасность военной службы. 
48. Глобализация и новые конфликты 
49. Теоретические основы Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: ос-

новные понятия, сущность, ключевые проблемы 

50. Современный мир и Россия: состояние и тенденции развития 
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51. Национальные интересы Российской Федерации и стратегические национальные приори-
теты 

52. Военная безопасность и национальная оборона 

53. Государственная и общественная безопасность 

54. Национальная безопасность в области повышения качества жизни российских граждан 

55. Национальная безопасность в экономической и технологической сферах 

56. Безопасность в сфере науки, технологий и образования 

57. Национальная безопасность в сфере здравоохранения и здоровья нации 

58. Национальная безопасность в сфере культуры 

59. Экологическая безопасность и рациональное природопользование 

60. Стратегическая стабильность и равноправное стратегическое партнерство  

61. Организационные, нормативные правовые и информационные основы реализации Страте-
гии национальной безопасности. 

 
3.5. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

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

чины возникновения, правовые основы регулирования. 
7. Этнополитическая ситуация в регионе: анализ и прогноз. 
8. Формирование гражданственности, патриотизма как фактор укрепления Российской государ-

ственности. 
9. Совершенствование патриотического воспитания в Российской армии. 
10. Сотрудничество государств СНГ в предотвращении и мирном разрешении конфликтов. 
11. Национальная идея в концепциях возрождения России: исторический аспект и современ-

ность. 
12. Миграционные процессы и их влияния на этнополитическую ситуацию в России, пути регу-

лирования. 
13. Этнический фактор и его влияние на характер федеративного устройства государства. 
14. Война и мир в мировой политике. 
15. Проблемы безопасности и стабильности в мировой политике. 
16. Образование и национальная безопасность России. 
17. Экономическая функция Российского государства, смена методов руководства экономики. 
18. Политическая безопасность России. 
19. Социальная безопасность. Снижение уровня социальной защищенности граждан России. 
20. Глобальные экологические проблемы и роль России в их решениях. 
21. Правоохранительная функция Российского государства. 
22. Состояние законности и правопорядка в переходный период к рыночной экономике. 
23. Проблемы войны и мира. 
24. Применение военной силы. 
25. Ядерное сдерживание. 
26. Цивилизационный подход к концепции безопасности России. 
27. Политический процесс в России: проблема социальной и политической стабильности. 
28. Российская модернизация: проблемы и перспективы. 
29. Новые концепции войны. 
30. Ядерная безопасность в современном мире. 
31. Природа войн и конфликтов. 
32. Уроки войн и военных конфликтов. 
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33. Геополитика и безопасность России. 
34. Военная политика современной России. 
35. Экономическая безопасность России.  
36. Выборы и электоральная безопасность. 
37. Проблемы конституционной безопасности в РФ. 
38. Права военнослужащих и их реализация в современных условиях. 
39. Безопасность человека и общества. 
40. Проблемы борьбы с терроризмом. 
41. Обеспечение региональной безопасности в военной сфере. 
42. Национальные интересы России. 
43. Армия и общество в геополитическом контексте. 
44. Военная доктрина государства. 
45. Безопасность внешнеэкономического сотрудничества. 
46. Финансовая безопасность. 
47. Проблемы продовольственной безопасности. 
48. Безопасность политической борьбы. 
49. Функции системного обеспечения информационной безопасности РФ. 
50. Национализм: антидемократическая сущность его проявления в идеологии и политике. 
51. Вооруженные силы России в системе национальной безопасности. 
52. Федеральные государственные органы в обеспечении национальной безопасности страны. 
53. Технологичная безопасности. 
54. Биологическая безопасность. 
55. Демографическая безопасность. 
56. Технологическая безопасность. 
57. Безопасность военной службы. 
58. Глобализация и новые конфликты 
59. Проблемы модернизации российской национальной государственности. 
60. Государственная безопасность России. 
61. Стратегия национальной безопасности. 
62. Основные характеристики состояния национальной безопасности. 
63. Стратегическая стабильность и равноправное стратегическое партнерство. 
64. Организационные и нормативные основы реализации стратегии национальной безопасности. 


