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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине- перечень 

компетенций с указанием компонентов компетенций дисциплины, как отдельного элемента ОП 

1.1. 1.1Дисциплина «Основы теории национальной безопасности» обеспечивает овладение 

следующими компетенциями:  

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенци

и 

Код 

индикатора 

достижения 

Наименование индикатора 

достижения  

ПКо ОС-3 

способен 

обнаруживать 

реальные и 

скрытые угрозы 

безопасности 

деятельности 

органов и 

организаций 

ПКо ОС-

3.1 

Анализирует основные аспекты 

функциональной деятельности органов 

и организаций 

ПКо ОС-

3.2 

Использует оперативные и иные 

источники информации в определении 

реальных и скрытых угроз 

безопасности; анализирует и 

интерпретирует полученную 

информацию, делает выводы о 

характере угроз и формулирует 

соответствующие рекомендации 

ПКо ОС-4 

способен 

использовать 

современные 

технологии и 

методики 

противодействия 

угрозам 

национальной 

безопасности 

ПКо ОС-

4.1 

Оценивает и анализирует угрозы 

национальной безопасности 

 

2. Оценочные средства по дисциплине 

2.1 Текущий контроль 

2.1.1 Компетентностно-ориентированные задания  

Типовые оценочные материалы по теме 1 «Основные понятия и концепты теории 

национальной безопасности»: 

Вопросы для устного опроса: 

1. Что такое национальная безопасность? 

2. В чем состоит сущность национальной безопасности? 

3. Какие подсистемы можно выделить в системе национальной безопасности? 

4. Что такое субъект национальной безопасности? 

5. Что такое принципы безопасности? 

6. В чем состоит сущность системного подхода к обеспечению национальной безопасности? 

7. Перечислите подходы к обеспечению национальной безопасности и поясните их. 

8. Что такое методы обеспечения национальной безопасности? 

9. На чем основываются административные методы обеспечения национальной безопасности? 

10. На чем основываются экономические методы обеспечения национальной безопасности? 

 

Типовые оценочные материалы по теме 2 «Система критериев, показателей, 

индикаторов национальной безопасности»: 

Вопросы для устного опроса: 

1. Что такое функции обеспечения национальной безопасности? 

2. В чем состоит естественно-научная основа выделения функций обеспечения национальной 

безопасности? 
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3. Объясните, почему обеспечение национальной безопасности занимают ключевое место в 

системе государственного управления? 

4. Какие различия существуют между понятиями показатель и индикатор? 

5. По каким основным признакам можно классифицировать показатели обеспечения 

национальной безопасности? 

Примеры ситуационных задач: 

1. Необходимо разработать систему показателей национальной безопасности (раздел 

«экономическая безопасность»). Составьте набор показателей. Определите критерии. Определите – 

индикаторами чего они являются. Обоснуйте свой выбор. 

2. Необходимо разработать систему мер для районной администрации по полномочиям в сфере 

национальной безопасности. Разработайте программу обеспечения национальной безопасности на 

региональном уровне, опираясь на нормативно-правовые акты. 

3. Необходимо предусмотреть меры по обеспечению национальной безопасности на уровне 

предприятия. Определите, какие вопросы данной сферы относятся к компетенции предприятия, 

руководства предприятия. Разработайте перечень локальных нормативно-правовых актов в сфере 

обеспечения национальной безопасности. 

 

Типовые оценочные материалы по теме 3 «Нормативно-правовые основы 

национальной безопасности»: 

Вопросы для устного опроса: 

    1. Каково содержание понятий «управление», «безопасность», «угрозы», 

«национальные интересы» в нормативно-правовой базе РФ? 

    2. В чем состоит специфика обеспечения национальной безопасности в контексте 

международного права? 

    3. Охарактеризуйте основные структурные элементы основных нормативно-правовых 

актов в области национальной безопасности 

    4. Определите задачи в области национальной безопасности в основных нормативно-

правовых актах РФ 

    5. Сделайте структурно-сравнительный анализ основных нормативно-правовых актов 

РФ в области национальной безопасности 

    6. Сделайте историко-генетический сравнительный анализ одного из основных 

нормативно-правовых актов РФ в области национальной безопасности 

 

Типовые оценочные материалы по теме 4 «Реальные и скрытые угрозы безопасности 

деятельности органов и организаций»: 

Вопросы для устного опроса: 

1. Дайте определение понятия «Реальная угроза» 

2. Дайте определение понятия «Скрытая угроза» 

3. Сформулируйте отличия понятий «Реальная угроза» и «Скрытая угроза» 

4. Составьте перечень реальных угроз для государства 

5. Составьте перечень скрытых угроз для государства 

6.         Составьте перечень реальных и скрытых угроз для предприятий 

 

Типовые оценочные материалы по теме 5 «Современные технологии и методики 

противодействия угрозам национальной безопасности»: 

Вопросы для устного опроса: 

1.  Дайте определение дефиниции «противодействие угрозам национальной 

безопасности» 

2. Опишите и характеризуйте технологии и методики противодействия угрозам 

терроризма 

3. Опишите и охарактеризуйте технологии и методики противодействия угрозам 

экстремизма 

4. Опишите и охарактеризуйте технологии и методики противодействия угрозам 
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суверенитету страны 

5. Опишите и охарактеризуйте технологии и методики противодействия экономическим 

угрозам национальной безопасности  

6. Опишите и охарактеризуйте технологии и методики противодействия 

информационным угрозам национальной безопасности 

 

2.1.2 Тестовые задания 

1. Понятие национальной безопасности употребляется для обозначения: 

а) безопасности нации; 

б) безопасности определенной этнической группы; 

в) гарантий прав этнического меньшинства; 

г) безопасности общности, обладающей суверенитетом и государственностью. 

 

2. Национальная безопасность — это состояние защищенности жизненно важных 

интересов: 

а) личности; 

б) общества; 

в) государства; 

г) личности, общества и государства. 

 

3. Угрозы национальной безопасности представляют собой: 

а) явления, способные дестабилизировать обстановку в стране; 

б) наиболее опасные для страны явления, способные нанести ей существенный ущерб; 

в) явления, способные вызвать негативные последствия в социальной, хозяйственной и т. 

п. сферах жизнедеятельности; 

г) наиболее опасные для страны явления, способные дестабилизировать обстановку 

в стране и вызвать негативные последствия в социальной, хозяйственной и т. п. 

сферах жизнедеятельности. 

 

4. Вызовы национальной безопасности представляют собой: 

а) явления, способные дестабилизировать обстановку в стране; 

б) наиболее опасные для страны явления, способные нанести ей существенный ущерб; 

в) явления, способные вызвать негативные последствия в социальной, хозяйственной и т. 

п. сферах жизнедеятельности; 

г) наиболее опасные для страны явления, способные дестабилизировать обстановку 

в стране и вызвать негативные последствия в социальной, хозяйственной и т. п. 

сферах жизнедеятельности. 

 

5. К рискам относятся: 

а) явления, способные дестабилизировать обстановку в стране; 

б) наиболее опасные для страны явления, способные нанести ей существенный ущерб; 

в) явления, способные вызвать негативные последствия в социальной, хозяйственной и т. 

п. сферах жизнедеятельности; 

г) наиболее опасные для страны явления, способные дестабилизировать обстановку 

в стране и вызвать негативные последствия в социальной, хозяйственной и т. п. 

сферах жизнедеятельности. 

 

6. Угрозы национальной безопасности требуют от государственных органов власти: 

а) разработки планов нейтрализации вызовов национальной безопасности; 

б) разработки социальных, политических и экономических мер, имеющих 

долгосрочный характер для их нейтрализации; 

в) оперативного реагирования и применения имеющихся в их распоряжении всех мер, 

включая силовые; 
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г) применения мер управления рисками. 

 

7. Нейтрализация внешних источников угроз целостности, суверенитету, стабильности, 

интересам личности, общества и государства — содержание: 

а) внешней безопасности; 

б) внутренней безопасности; 

в) экономической безопасности; 

г) экологической безопасности. 

 

8. Нейтрализация внутренних источников угроз целостности, суверенитету, 

стабильности, интересам личности, общества и государства — содержание: 

а) внешней безопасности; 

б) внутренней безопасности; 

в) экономической безопасности; 

г) экологической безопасности. 

 

9. Содержанием безопасности личности выступает: 

а) формирование и сохранение социальных институтов, позволяющих реализовать 

личности основные права и свободы; 

б) сохранение целостности и суверенитета государства; 

в) гарантии конституционных прав и свобод, обеспечивающих личную 

безопасность; 

г) обеспечение личности набором наиболее важных общественных благ. 

 

10. Содержанием безопасности общества выступает: 

а) формирование и сохранение социальных институтов, позволяющих реализовать 

личности основные права и свободы; 

б) сохранение целостности и суверенитета государства; 

в) гарантии конституционных прав и свобод, обеспечивающих личную безопасность; 

г) обеспечение личности набором наиболее важных общественных благ. 

 

11. Содержанием безопасности государства выступает: 

а) формирование и сохранение социальных институтов, позволяющих реализовать 

личности основные права и свободы; 

б) сохранение целостности и суверенитета государства; 

в) гарантии конституционных прав и свобод, обеспечивающих личную безопасность; 

г) обеспечение личности набором наиболее важных общественных благ. 

 

12. Основу национальной безопасности составляют: 

а) интересы общества; 

б) права и свободы личности; 

в) интересы государства; 

г) интересы личности, общества и государства. 

 

13. Под жизненно важными интересами понимаются потребности, удовлетворение 

которых обеспечивает возможность социального воспроизводства: 

а) личности; 

б) общества; 

в) государства; 

г) личности, общества и государства. 

 

14. С позиции теории национальной безопасности, интерес — это: 

а) определяемая государством цель общественного развития; 
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б) совокупность индивидуальных мотивов, определяющих поведение личности; 

в) осознанная объективная потребность; 

г) стремление индивида к обладанию максимальным объемом материальных и духовных 

благ. 

 

15. С позиций либерального подхода национальные интересы: 

а) становятся определяющими для выработки внешней политики; 

б) радикально меняют свое содержание в эпоху глобализации; 

в) продолжают определять выработку внешней политики государства, несмотря на 

то, что они перестают быть автономными и независимыми от других 

национальных интересов; 

г) утрачивает свой смысл в эпоху глобализации. 

 

16. С точки зрения политического реализма, национальные интересы: 

а) становятся определяющими для выработки внешней политики государства в эпоху 

глобализации; 

б) радикально меняют свое содержание в эпоху глобализации; 

в) продолжают определять выработку внешней политики государства, несмотря 

нато,чтоони перестают быть автономными и независимыми от других 

национальных интересов; 

г) утрачивает свой смысл в эпоху глобализации. 

 

17. Пороговые значения национальной безопасности – это предельные величины: 

а) преодоление которых нарушает нормальный ход развития событий, приводит к 

нарушениям в функционировании общества и к его дезинтеграции; 

б) достижение которых способствует укреплению национальной безопасности; 

в) достижение которых способствует нейтрализации вызовов и рисков национальной 

безопасности; 

г) преодоление которых оказывает разрушающее влияние на личность. 

 

18. Пороговым показателем падения ВВП является: 

а) падение на 5–10%; 

б) падение на 11–20%; 

в) падение на 30–40%; 

г) падение на 50–60%. 

 

19. Возможными социальными последствиями углубления неравенства (превышение 

соотношения доходов 10:1 — 10% самых богатых и 10% самых бедных групп население) 

является: 

а) гармонизация социальных отношений; 

б) стремительное увеличение доли среднего класса; 

в) динамичное развитие экономики; 

г) обострение социальных конфликтов и дезорганизация социальной структуры. 

 

20. Внешнеэкономическая безопасность должна обеспечивать: 

а) поддержание определенных параметров экономического развития перед лицом 

неблагоприятных факторов; 

б) безопасность производства от техногенных катастроф; 

в) достаточно высокую степень независимости от партнеров по жизненно важным 

экономическим параметрам; 

г) защиту национальной экономики от иностранной конкуренции. 

 

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

б) снятие ограничений в доступе на рынок; 

в) уменьшение уровня занятости и рост инфляции; 

г) обеспечение достаточно высокой степени независимости от партнеров по жизненно 

важным экономическим параметрам. 

 

22. Кризисные явления в национальной экономике, обусловленные дефектами 

экономической и институциональной структуры, являются следствием: 

а) эндогенных политических шоков; 

б) экзогенных экономических шоков; 

в) эндогенных экономических шоков; 

г) экзогенных политических шоков. 

 

23. Влияние внешних кризисов (торговых, финансовых) на национальную экономику 

выступает содержанием: 

а) эндогенных политических шоков; 

б) экзогенных экономических шоков; 

в) эндогенных экономических шоков; 

г) экзогенных политических шоков. 

 

24. Реализация органами власти мероприятий экономической политики, 

дестабилизирующих экономическую систему, — причина: 

а) эндогенных политических шоков; 

б) экзогенных экономических шоков; 

в) эндогенных экономических шоков; 

г) экзогенных политических шоков. 

 

25. Применение внешних экономических санкций с целью оказания политического 

давления, негативного влияния политики зарубежных государств — причина: 

а) эндогенных политических шоков; 

б) экзогенных экономических шоков; 

в) эндогенных экономических шоков; 

г) экзогенных политических шоков. 

 

26. К экзогенным политическим шокам относится: 

а) высокая степень уязвимости страны к мировым экономическим кризисам; 

б) кризис экономики, обусловленный проведением неадекватной экономической 

политики; 

в) утрата страной экономического суверенитета; 

г) экономические последствия применения экономических санкций. 

 

27. К эндогенным политическим шокам относится: 

а) высокая степень уязвимости страны к мировым экономическим кризисам; 

б) кризис экономики, обусловленный проведением неадекватной экономической 

политики; 

в) утрата страной экономического суверенитета; 

г) экономические последствия применения экономических санкций. 

 

28. К экзогенным экономическим шокам относится: 

а) высокая степень уязвимости страны к мировым экономическим кризисам; 

б) кризис экономики, обусловленный проведением неадекватной экономической 

политики; 

в) утрата страной экономического суверенитета; 
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г) экономические последствия применения экономических санкций. 

 

29. К эндогенным экономическим шокам относится: 

а) высокая степень уязвимости страны к мировым экономическим кризисам; 

б) кризис экономики, обусловленный проведением неадекватной экономической 

политики; 

в) утрата страной экономического суверенитета; 

г) экономические последствия применения экономических санкций. 

 

30. Состояние защищенности информационного пространства, обеспечение его развития 

и функционирования в интересах личности, общества и государства — содержание: 

а) экономической безопасности; 

б) информационной безопасности; 

в) общественной безопасности; 

г) международной безопасности. 

 

31. Какой из перечисленных признаков не относится к критериям информационной 

безопасности: 

а) защищенность информационного пространства; 

б) наличие цензуры; 

в) отсутствие негативного воздействия информации на личность, общество и 

государство; 

г) отсутствие угрозы информационной войны. 

 

32. Информационное пространство представляет собой сферу человеческой 

деятельности, связанную с: 

а) информационным противоборством двух государств; 

б) хранением и распространением информации; 

в) созданием, преобразованием и потреблением информации; 

г) накоплением информации. 

 

33. Какое из приведенных положений не относится к угрозам информационной 

структуры: 

а) нарушение адресности и своевременности информационного обмена; 

б) противоправный сбор и использование информации; 

в) нарушение технологии переработки информации; 

г) расширение потока информации. 

 

34. Какое из приведенных ниже положений не относится к угрозам безопасности 

информации: 

а) нарушение секретности информации; 

б) нарушение целостности информации; 

в) распространение информации, не выгодной власти; 

г) нарушение доступности информации. 

 

35. Информационная война представляет собой: 

а) любой конфликт в информационной сфере; 

б) информационный конфликт между двумя и более государствами; 

в) конфликт между информационными службами одного государства; 

г) информационное противоборство элитных групп по поводу распределения наиболее 

важных ресурсов. 
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36. Конституционным органом, осуществляющим подготовку решений Президента 

Российской Федерации по вопросам обеспечения национальной безопасности, является: 

а) Совет Безопасности РФ; 

б) администрация Президента РФ; 

в) Государственная Дума; 

г) Совет Федерации. 

 

37. Какая из нижеперечисленных функций не осуществляется Советом Безопасности РФ: 

а) разработка вопросов, связанных с определением угроз национальной безопасности; 

б) выработка рекомендаций Президенту РФ в области обеспечения национальной 

безопасности. 

в) определение комплекса мер нейтрализации угроз национальной безопасности; 

г) осуществление комплекса мер по нейтрализации угроз национальной безопасности. 
 

2.1.3 Круглый стол (темы для обсуждения) 

Круглый стол на тему: «Влияние национальной безопасности на экономическое 

состояние предприятия» 

План проведения круглого стола: 

Проведение круглого стола по теме: «Влияние национальной безопасности на 

экономическое состояние предприятия» требует подготовительной работы со стороны 

обучающихся, которые должны подобрать литературу, составить план и раскрыть содержание 

выступления. При подготовке к выступлению, а также участию в дискуссии на круглом столе 

необходимо изучить предложенную литературу и выявить основные проблемные моменты 

темы.  

Продолжительность доклада на круглом столе не должна превышать 7-8 минут, 

материал должен быть тщательно проработан. В проведении круглого стола принимают 

участие все обучающиеся группы. После выступлений участники круглого стола задают 

докладчикам наиболее интересующие их вопросы. На заключительном этапе круглого стола 

проводится открытая дискуссия по представленным проблемам, в которой участвуют все 

обучающиеся.  

После завершения дискуссии путем голосования выбирается лучший докладчик, а также 

подводятся окончательные итоги круглого стола. Затем по результатам обсуждения одним из 

обучающихся готовится проект резюме, которое рассматривается и принимается участниками 

круглого стола. Резюме содержит предложения как теоретической, так и практической 

направленности, к которым пришли обучающиеся в ходе обсуждения рассматриваемой темы, а 

также основные выводы. 

План круглого стола 

1. Вступительное слово руководителя. 

2. Заслушивание докладов на темы: 

• «Формы обеспечения национальной безопасности и их влияние на экономическое 

состояние предприятия»;  

• «Методы обеспечения национальной безопасности и их влияние на экономическое 

состояние предприятия»;   

• «Кадровые риски и национальная безопасность»;  

• «Конституция РФ и национальная безопасность»; 

• «Система управления государством и национальная безопасность»; 

• «Правовое обеспечение национальной безопасности». 

3. Обсуждение докладов. 

4. Избрание счетной комиссии и голосование (выбор лучшего доклада); 

5. Подведение итогов круглого стола; 

6. Подготовка резюме по результатам проведения круглого стола. 
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Дискуссия на тему: «Важность соблюдения международных стандартов, решений и 

требований в контексте обеспечения национальной безопасности» 

План проведения дискуссии на тему: 

Дискуссия заключается в проведении учебных групповых дискуссий по конкретной 

проблеме.  

Постановка проблемы: 

1. Организация системы соблюдения международных стандартов, решений и 

требований в контексте обеспечения комплексной безопасности. 

2. Система международной безопасности и ООН. 

3. Система документооборота и нормирования международных стандартов, решений 

и требований в ВТО. 

В процессе дискуссии происходит обмен мнениями во всех его формах. Главная задача 

дискуссии – выявление существующего многообразия точек зрения участников на вопрос и 

проблему и при необходимости всесторонний анализ каждой из них. Учебная дискуссия 

отличается от других видов дискуссии тем, что новизна ее проблематики относится лишь к 

группе лиц, участвующих в дискуссии, т.е. по решению проблемы, которое уже найдено в 

науке, предстоит найти в учебном материале. Это обусловлено тем, что в групповой дискуссии 

не преподаватель говорит обучающимся о том, что является правильным, а сами обучающиеся 

вырабатывают доказательства, обоснования принципов и подходов, предложенных 

преподавателем, максимально используя личный опыт. Этот активный метод обучения 

обеспечивает хорошие возможности для обратной связи, подкрепления, практики, мотивации 

учебного процесса в данной аудитории. Дискуссия позволяет максимально полно использовать 

опыт студентов, способствуя лучшему усвоения темы дисциплины. 

 

2.1.4 Вопросы для обсуждения на семинарах 

1. Проблемы и решения в области национальной безопасности в Европе. 

2. Проблемы и решения в области национальной безопасности в Китае. 

3. Проблемы и решения в области национальной безопасности в США. 

4. Классификации опасностей национальной безопасности. 

5. Военные угрозы на море. 

6. Военные угрозы с воздуха. 

7. Военные угрозы из космоса. 

8. Угрозы экономической безопасности: классификация. 

9. Экспортная зависимость как угроза экономической безопасности. 

10. Угрозы финансовой безопасности в банковской сфере. 

11. Глобальные угрозы информационной безопасности.  

12. Угрозы технологических сбоев информационных систем государства. 

13. Угрозы блокировки информации. 

14. Блокировка информационно-финансовых систем. 

15. Внутренний терроризм как социальная угроза. 

16. Внутренний экстремизм как социальная угроза. 

17.  Социальные волнения как политико-социальная угроза. 

18. Внешний терроризм как социальная угроза. 

19. Внешний экстремизм как социальная угроза. 

20. Угрозы и опасности в Арктике. 

 

Типовые темы для рефератов и докладов 

1. Энергетическая безопасность.  

2. Инвестиционные проблемы и национальная безопасность предприятия. 

3. Проблема бегства капитала за рубеж.  

4. Экспортно-ориентированный сектор экономики с позиций обеспечения национальной 

безопасности.  

5. Управляемость экономики. Проблемы управления с позиций национальной безопасности.  
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6. Индикаторы обеспечения национальной безопасности.  

7. Структура комплексной безопасности.  

8. Специфика обеспечения безопасности крупного, среднего, малого бизнеса.  

9. Основные направления государственной деятельности по обеспечению национальной 

безопасности.  

10. Критерии оценки эффективности функционирования системы обеспечения национальной 

безопасности   

11. Система обеспечения безопасности предпринимательской деятельности  

12. Основные направления обеспечения национальной безопасности в современных условиях.  

13. Основные проблемы обеспечения национальной безопасности в сфере интеллектуальной 

собственности.  

14. Основные инструменты обеспечения национальной безопасности в инновационном секторе. 

15. Национальная безопасность предприятия в условиях присоединения России к ВТО.  

16. Основные проблемы обеспечения военно-экономической безопасности России.  

17. Проблемы привлечения иностранных инвестиций в российскую экономику.  

18. Финансовая безопасность России: показатели, угрозы, инструменты обеспечения.  

19. Бюджетно-налоговая политика с позиций обеспечения национальной безопасности 

государства.  

20. Проблемы обеспечения национальной безопасности в регионах. 

21. Вывоз капитала: сущность, масштабы, меры противодействия нелегальному вывозу 

капитала.  

22. Проблемы обеспечения национальной безопасности в социальной сфере.  

23. Угрозы безопасности в различных секторах услуг: банковских, страховых, 

информационных, туристических.  

24. Индикаторы национальной безопасности.  

25. Пороговые значения национальной безопасности. 

26. Воздействие угроз на национальную безопасность России.  

27. Внутриобъектовые угрозы национальной безопасности России. 

28. Особенность термина «национальная сила государства», его основные компоненты 

29. Основные типы и характеристики негативных воздействий на экономическую безопасность 

фирм и корпоративных образований в контексте национальной безопасности  

30.  Глобальная и национальная безопасность. 

 

Методические указания по выполнению реферата 

Реферат состоит из следующих разделов. 

Титульный лист. 

Содержание. 

Введение. Рассматриваются актуальность темы, цели и задачи работы. 

Основная (теоретическая) часть. Содержит постановку и основные пути решения 

рассматриваемой проблемы 

Заключение. Содержит краткое изложение основных результатов исследования. 

Список использованных источников информации. 

Объем реферата должен составлять 10-12 страниц компьютерного текста, шрифт 14 пт 

через 1,5 интервала. 

 

2.2 Промежуточная аттестация 

2.2.1 Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

1. Понятие национальной безопасности. 

2. Виды безопасности. 

3. Национальные интересы. 

4. Угрозы национальной безопасности. 

5. Система обеспечения национальной безопасности. 

6. Источники (правовые основы) национальной безопасности. 
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7. Место и роль права в обеспечении национальной безопасности. 

8. Субъекты обеспечения национальной безопасности. 

9. Место и роль законодательной власти в обеспечении национальной безопасности. 

10. Место и роль исполнительной власти в обеспечении национальной безопасности. 

11. Место и роль судебной власти в обеспечении национальной безопасности. 

12. Конституционно-правовая основа защиты конституционного строя России. 

13. Конституционно-правовая основа обеспечения безопасности личности. 

14. Личная неприкосновенность как элемент безопасности. 

15. Неприкосновенность частной жизни и ее особенность. 

16. Общая характеристика государственной безопасности. 

17. Общая характеристика общественной безопасности. 

18. Общая характеристика экономической безопасности. 

19. Общая характеристика социальной безопасности. 

20. Общая характеристика духовной безопасности. 

21. Общая характеристика научно – технической безопасности. 

22. Общая характеристика информационной безопасности. 

23. Общая характеристика экономической безопасности. 

24. Техногенная безопасность. 

25. Общая характеристика природной безопасности. 

26. Общая характеристика международной безопасности. 

27. Стратегия обеспечения национальной безопасности. 

28. Терроризм как угроза национальной безопасности. 

29. Формы проявления угроз национальной безопасности. 

30. Принципы деятельности по обеспечению национальной безопасности. 

31. Цели и задачи обеспечения национальной безопасности. 

32. Механизмы обеспечения национальной безопасности. 

33. Роль и место Совета безопасности Российской Федерации в обеспечении 

национальной безопасности. 

34. Роль и место правоохранительных органов Российской Федерации в обеспечении 

национальной безопасности. 

35. Роль и место региональных органов государственной власти в обеспечении 

национальной безопасности. 

36. Роль и место местных органов в обеспечении национальной безопасности 

37. Коррупционная преступность как угроза национальной безопасности. 

38. Уголовное законодательство и национальная безопасность. 

39. Административные правонарушения и национальная безопасность. 

40. Государственная тайна и национальная безопасность. 

41. Международно-правовые основы обеспечения безопасности России. 

42. Понятие региональные безопасности. 

43. Понятие международной безопасности. 

44. Сотрудничество в сфере национальной региональной и международной 

безопасности. 

45. Национальная безопасность в условиях чрезвычайной ситуации. 

46. Национальное законодательство о безопасности. 

47. Правовой режим чрезвычайного положения. 

48. Терроризм как элемент угрозы национальной безопасности. 

49. Место теории национальной безопасности в системе научных знаний. 

50. Роль права в обеспечении национальной безопасности. 

51. ОВД в системе национальной безопасности. 

52. Основные элементы государственной системе обеспечения национальной 

безопасности. 

53. Силы и средства обеспечения национальной безопасности. 

54. Гарантии обеспечения национальной безопасности. 
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2.2.2. Практические задания на экзамене  

 

3. Описание системы оценивания, шкала оценивания 

3.1 Показатели и критерии оценивания для текущего контроля 

Оценочные средства Показатели оценки Критерии оценки 

Доклад 

- соблюдение регламента 

(10 мин.); 

- характер источников 

(более трех источников); 

- подача материала 

(презентация); 

- ответы на вопросы 

(владение материалом). 

Каждый критерий оценки доклада 

оценивается в 2,5 балла, максимум 10 

баллов за доклад.  

Тестирование 
процент правильных 

ответов на вопросы теста 

Менее 60% –  0 баллов; 

61–75% – 6 баллов; 

76–90% – 8 баллов; 

91–100% – 10 баллов. 

Устный опрос 
Корректность и полнота 

ответов 

Сложный вопрос: полный, развернутый, 

обоснованный ответ – 10 баллов 

Правильный, но не аргументированный 

ответ – 5 баллов 

Неверный ответ – 0 баллов 

Обычный вопрос: 

полный, развернутый, обоснованный 

ответ – 4 балла 

Правильный, но не аргументированный 

ответ – 2 балла 

Неверный ответ – 0 баллов. 

Простой вопрос: 

Правильный ответ – 1 балл; 

Неправильный ответ – 0 баллов 

Выполнение заданий 

правильность решения; 

корректность выводов 

обоснованность решений  

Баллы начисляются от 1 до 3 в 

зависимости от сложности 

задачи/вопроса  

Показатели и критерии оценивания компетенций с учетом их формирования 

Этап освоения компетенции Показатель 

оценивания 

Критерий оценивания 

ПКо ОС-3.1  Способен 

анализировать основные аспекты 

функциональной деятельности 

органов и организаций 

Анализирует основные 

аспекты 

функциональной 

деятельности органов и 

организаций 

Квалифицированно анализирует 

основные аспекты 

функциональной деятельности 

органов и организаций 

ПКо ОС-3.2  Способен 

использовать оперативные и иные 

источники информации в 

определении реальных и скрытых 

угроз безопасности; анализирует 

и интерпретирует полученную 

информацию, делает выводы о 

характере угроз и формулирует 

Использует оперативные 

и иные источники 

информации в 

определении реальных и 

скрытых угроз 

безопасности; 

анализирует и 

интерпретирует 

полученную 

На высоком уровне использует 

оперативные и иные источники 

информации в определении 

реальных и скрытых угроз 

безопасности; анализирует и 

интерпретирует полученную 

информацию, делает выводы о 

характере угроз и формулирует 

соответствующие рекомендации 
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Этап освоения компетенции Показатель 

оценивания 

Критерий оценивания 

соответствующие рекомендации информацию, делает 

выводы о характере 

угроз и формулирует 

соответствующие 

рекомендации 

 

3.2.Показатели и критерии оценивания для промежуточного контроля 

Код компетенции Индикатор оценивания Критерии оценивания 

Экзамен 

Тестирование 

В соответствии с балльно-

рейтинговой системой на 

промежуточную аттестацию 

отводится 30 баллов. Экзамен 

проводится по билетам. Билет 

содержит 2 вопроса по 15 баллов. 

Менее 60% –  0 баллов; 

61–75% – 6 баллов; 

76–90% – 8 баллов; 

91–100% – 10 баллов. 

Экзамен, устный 

опрос 

В соответствии с балльно-

рейтинговой системой на 

промежуточную аттестацию 

отводится 30 баллов. Экзамен 

проводится по билетам. Билет 

содержит 2 вопроса по 15 баллов. 

1-5 баллов за ответ, 

подтверждающий знания в 

рамках лекций и обязательной 

литературы, 6-10 баллов – в 

рамках лекций, обязательной и 

дополнительной литературы, 11-

15 баллов – в рамках лекций, 

обязательной и дополнительной 

литературы, с элементами 

самостоятельного анализа. 

3.3Шкала перевода баллов по дисциплинам с оценкой зачёт для специалитета 

Согласно приказу №306 от 06.09.2019 г. «О применении балльно-рейтинговой системы 

оценки знаний обучающихся» в институте установлена следующая шкала перевода оценки из 

многобалльной системы в пятибалльную: 

Оценка результатов производится на основе балльно-рейтинговой системы (БРС). 

Использование БРС осуществляется в соответствии с приказом от 06 сентября 2019 г. №306 «О 

применении балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся».  

Схема расчетов сформирована в соответствии с учебным планом направления, 

согласована с руководителем научно-образовательного направления, утверждена деканом 

факультета.  

Схема расчетов доводится до сведения студентов на первом занятии по данной 

дисциплине, является составной частью рабочей программы дисциплины и содержит 

информацию по изучению дисциплины, указанную в Положении о балльно-рейтинговой 

системе оценки знаний обучающихся в РАНХиГС.  

В соответствии с балльно-рейтинговой системой максимально-расчетное количество 

баллов за семестр составляет 100, из них в рамках дисциплины отводится: 

40 баллов - на промежуточную аттестацию  

40 баллов - на работу на семинарских занятиях  

20 баллов - на посещаемость занятий  

В случае если студент в течение семестра не набирает минимальное число баллов, 

необходимое для сдачи промежуточной аттестации, то он может заработать дополнительные 

баллы, отработав соответствующие разделы дисциплины, получив от преподавателя 

компенсирующие задания. 
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В случае получения на промежуточной аттестации неудовлетворительной оценки 

студенту предоставляется право повторной аттестации в срок, установленный для ликвидации 

академической задолженности по итогам соответствующей сессии.  

Обучающийся, набравший в ходе текущего контроля в семестре от 51 до 60 баллов, по 

его желанию может быть освобожден от промежуточной аттестации. 

Расчет итоговой рейтинговой оценки: 

Количество баллов Оценка 

прописью буквой 

96-100 отлично А 

86-95 отлично В 

71-85 хорошо С 

61-70 хорошо D 

51-60 удовлетворительно Е 

0-50 неудовлетворительно ЕХ 

 


