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1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля) 

1.1 Цель дисциплины: формирование базовых знаний студентов по проблемам 

национальной безопасности, способности проводить анализ, прогнозирование и 

регулирование политических конфликтов, межэтнических и межконфессиональных 

отношений, участвовать в организации и выполнении политических решений в сфере 

центр-региональных отношений, осуществлять политико-управленческую деятельность, 

направленную на укрепление общероссийской гражданской идентичности, сохранение 

этно-культурного многообразия народов РФ, межэтнического межрелигиозного согласия, 

вырабатывать стратегию действий по разработке теории и механизмов обеспечения 

национальной и региональной безопасности и применения политических технологий 

управления конфликтами в сфере внутригосударственных и международных отношений 

Задачи дисциплины: 

- формирование у обучающихся представлений о понятийном аппарате курса, о способах 

анализа угроз и вызовов национальной и региональной безопасности в условиях 

многосоставного, мультикультурного социума; 

- формирование умений и навыков осуществления комплексной политической и 

конфликтологической диагностики для осуществления политико-управленческой 

деятельности, направленной на укрепление общероссийской гражданской идентичности, 

сохранение этнокультурного многообразия народов РФ, межэтнического межрелигиозного 

согласия, социальную и культурную адаптацию и интеграцию мигрантов в российское 

социально-политическое пространство. 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» относится к 

вариативной части Блока 1 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.05 рабочего учебного плана по 

направлению подготовки 41.03.04 Политология, направленность (профиль) «Политический 

менеджмент и экспертиза». Вид промежуточной аттестации: зачет. 

Для изучения дисциплины «Национальная безопасность» студент должен обладать 

знаниями по дисциплинам: «Введение в направление подготовки», «Теория политики», 

«Современные политические теории». Знания, полученные студентами при ее изучении, 

являются основой профессиональных и специальных дисциплин, в частности, таких, как 

«Экспертно-аналитическое обеспечение принятия политических решений», «Сетевой 
анализ в публичной политике» и др. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ПК-7 Способен проводить анализ, прогнозирование и 

регулирование политических конфликтов, межэтнических и межконфессиональных 

отношений, участвовать в организации и выполнении политических решений в сфере 

центр-региональных отношений. 
 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 
(знает, умеет, владеет (навыки и/или опыт 

деятельности)) 

ПК-7 Способен проводить анализ, прогнозирование и регулирование политических конфликтов, 
межэтнических и межконфессиональных отношений, участвовать в организации и выполнении 
политических решений в сфере центр-региональных отношений. 

ИПК-7.1. Осуществляет анализ политических 

конфликтов, межэтнических и 

межконфессиональных отношений, центр- 

региональных отношений. 

Знает сущность, типологию и строение 

политических конфликтов, межэтнических и 

межконфессиональных отношений, центр- 

региональных отношений. 

Умеет анализировать политические конфликты, 
межэтнические и межконфессиональные отношения, 

центр-региональные отношения. 



Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 
(знает, умеет, владеет (навыки и/или опыт 

деятельности)) 

ИПК-7.2. Прогнозирует развитие 

политических конфликтов, межэтнических и 

межконфессиональных отношений, центр- 

региональных отношений. 

Знает методы прогнозирования развития 

политических конфликтов, межэтнических и 

межконфессиональных отношений, центр- 

региональных отношений. 

Умеет прогнозировать развитие политических 
конфликтов, межэтнических и межконфессиональных 

отношений, центр-региональных отношений. 

 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

общекультурных/общепрофессиональных/профессиональных компетенций: Изучение 

данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: ПК-7. Способен проводить анализ, прогнозирование и регулирование 

политических конфликтов, межэтнических и межконфессиональных отношений, 

участвовать в организации и выполнении политических решений в сфере центр- 

региональных отношений. 

 

Научно- 

исследовательск 

ая деятельность 

ПК-7.  Способен 

проводить  анализ, 

прогнозирование и 

регулирование 

политических 

конфликтов, 

межэтнических  и 

межконфессиональн 

ых отношений, 

участвовать    в 

организации  и 

выполнении 

политических 

решений в сфере 

центр-региональных 

отношений. 

ИПК-7.1. 
Осуществляет анализ 

политических 

конфликтов, 

межэтнических и 

межконфессиональн 

ых отношений, 

центр-региональных 

отношений. 

 

 

 

 

 

 

ИПК-7.2. 

Прогнозирует 

развитие 

политических 

конфликтов, 

межэтнических и 

межконфессиональн 

ых отношений, 

центр-региональных 

отношений. 

Знает  сущность, 

типологию  и 

строение 

политических 

конфликтов, 

межэтнических и 

межконфессиональн 

ых отношений, 

центр-региональных 

отношений. 

Умеет анализировать 

политические 

конфликты, 

межэтнические и 

межконфессиональн 

ые отношения, центр- 

региональные 

отношения. 

Знает  методы 

прогнозирования 

развития 

политических 

конфликтов, 

межэтнических и 

межконфессиональн 

ых отношений, 

центр-региональных 

отношений. 

Умеет 

прогнозировать 



  
 

ИПК-7.3. Применяет 

методы 

регулирования 

политических 

конфликтов, 

межэтнических и 

межконфессиональн 

ых отношений, 

центр-региональных 

отношений. 

 

 

 

 

 

 

ИПК-7.4. Применяет 

методы и процедуры 

медиации 

политических 

конфликтов, 

межэтнических и 

межконфессиональн 

ых отношений, 

центр-региональных 

отношений. 

развитие 

политических 

конфликтов, 

межэтнических и 

межконфессиональн 

ых отношений, 

центр-региональных 

отношений. 

Знает  методы 

регулирования 

политических 

конфликтов, 

межэтнических и 

межконфессиональн 

ых отношений, 

центр-региональных 

отношений. 

Умеет  применять 

методы 

регулирования 

политических 

конфликтов, 

межэтнических и 

межконфессиональн 

ых отношений, 

центр-региональных 

отношений. 

Знает методы  и 

процедуры медиации 

политических 

конфликтов, 

межэтнических и 

межконфессиональн 

ых  отношений, 

центр-региональных 

отношений. 

Умеет  применять 

методы и процедуры 

медиации 

политических 

конфликтов, 

межэтнических и 

межконфессиональн 

ых отношений, 

центр-региональных 

отношений. 

 

 

2. Структура и содержание дисциплины. 

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ. 



Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач. ед. (108 часов), их распределение 

по видам работ представлено в таблице (для студентов  ОФО и ОЗФО). 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 
(часы) 

7 

офо 
8 

озфо 

  

Контактная работа, в том числе:  34,2 38,2   

Аудиторные занятия (всего):  26 30   

Занятия лекционного типа  14 16 - - 

Лабораторные занятия   - - - 

Занятия семинарского типа (семинары, 
практические занятия) 

 
12 

14 - - 

   - - - 

Иная контактная работа:      

Контроль самостоятельной работы (КСР)  8 8   

Промежуточная аттестация (ИКР)  0,2 0,2   

Самостоятельная работа, в том числе:  73,8 69,8   

Курсовая работа  17 20 - - 

Проработка учебного (теоретического) материала  20 20 - - 

Выполнение индивидуальных заданий (подготовка 
сообщений, презентаций) 

 
16,8 

10 - - 

Реферат  20 19,8 - - 
      

Подготовка к текущему контролю    - - 

Контроль:      

Подготовка к зачету      

Общая трудоемкость час. 108 108 108 - - 

в том числе контактная 

работа 
 

34,2 
38,2 

  

зач. ед 3 3 3   

 

2.2 Содержание дисциплины: 

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

 

Разделы дисциплины, изучаемые в 7_ семестре (очная форма) 

 

 

  

 

№ 

 

 

Наименование разделов 

Количество часов 

 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеауд 
иторная 
работа 

Л ПЗ ЛР 
СРС 
КСР 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

1. 

Предмет и задачи курса «Национальная и 

региональная безопасность как политическая 

стратегия современной России»; Указ Президента 

РФ от 02.07.2021 «Стратегия национальной 

безопасности РФ». 

 

 

14 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

10 



 

 

 

 

2. 

Категории и понятийный аппарат курса. Анализ 

понятий: «парадигма безопасности», 

«стратегическая стабильность», «национальные 

интересы», «концепция национальной 

безопасности»,  «региональные  системы 

безопасности»,  «международная  безопасность», 

«глобальная безопасность», «международные 

режимы контроля над вооружениями», «режим 

нераспространения ядерного оружия» 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

10 

 

3. 

Основные подходы к проведению 

конфликтологической диагностики угроз и рисков 

безопасности на глобальном, региональном и 

локальном уровнях; 

 

14 
 

2 

 

2 

 

- 

 

10 

 

4. 

Конфликтогенные факторы современного 

политического процесса как угроза национальной и 

региональной безопасности РФ; 

 

14 
 

2 

 

2 

 

- 

 

10 

 

 

 

 

5. 

Аналитические технологии выявления факторов 

интеграции в контексте осуществления политико- 

управленческую деятельность, направленной на 

укрепление общероссийской гражданской 

идентичности, сохранение этно-культурного 

многообразия народов РФ, межэтнического 

межрелигиозного согласия, социальную и 

культурную адаптацию и интеграцию мигрантов в 

российское социально-политическое пространство 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

6. 

Политические технологии управления 

конфликтами в сфере внутригосударственных и 

международных отношений, владение навыками 

урегулирования споров и конфликтных ситуаций с 

помощью процедур посредничества (медиации), 

миротворчества и фасилитации в процессе 

реализации политической стратегии укрепления 

Российской государственности 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

10 

7. Указ Президента РФ от 02.07.2021 «Стратегия 

национальной безопасности РФ». 

15,8 2 -  13,8 

 Итого по разделам: 99,8 14 12 - 73,8 

 КСР 8     

 ИКР 0,2     

 Всего:  108     

 

 

 

 



 

Разделы дисциплины, изучаемые в 8_ семестре (очно-заочная форма) 

 

  

 

№ 

 

 

Наименование разделов 

Количество часов 

 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеауд 
иторная 
работа 

Л ПЗ ЛР 
СРС 
КСР 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

1. 

Предмет и задачи курса «Национальная и 

региональная безопасность как политическая 

стратегия современной России»; Указ Президента 

РФ от 02.07.2021 «Стратегия национальной 

безопасности РФ». 

14  

 

2 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

10 

 

 

 

 

2. 

Категории и понятийный аппарат курса. Анализ 

понятий: «парадигма безопасности», 

«стратегическая стабильность», «национальные 

интересы», «концепция национальной 

безопасности»,  «региональные  системы 

безопасности»,  «международная  безопасность», 

«глобальная безопасность», «международные 

режимы контроля над вооружениями», «режим 

нераспространения ядерного оружия» 

14  

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

10 

 

3. 

Основные подходы к проведению 

конфликтологической диагностики угроз и рисков 

безопасности на глобальном, региональном и 

локальном уровнях; 

 

14 
 

2 

 

2 

 

- 

 

10 

 

4. 

Конфликтогенные факторы современного 

политического процесса как угроза национальной и 

региональной безопасности РФ; 

14 
 

2 

 

2 

 

- 

 

10 

 

 

 

 

5. 

Аналитические технологии выявления факторов 

интеграции в контексте осуществления политико- 

управленческую деятельность, направленной на 

укрепление общероссийской гражданской 

идентичности, сохранение этно-культурного 

многообразия народов РФ, межэтнического 

межрелигиозного согласия, социальную и 

культурную адаптацию и интеграцию мигрантов в 

российское социально-политическое пространство 

14  

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

10 



 

 

 

 

6. 

Политические технологии управления 

конфликтами в сфере внутригосударственных и 

международных отношений, владение навыками 

урегулирования споров и конфликтных ситуаций с 

помощью процедур посредничества (медиации), 

миротворчества и фасилитации в процессе 

реализации политической стратегии укрепления 

Российской государственности 

14  

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

10 

7. 
Указ Президента РФ от 02.07.2021 «Стратегия 

национальной безопасности РФ». 

 

15,8 4 2 - 9,8 

 
Всего: 99,8 

16 14  69,8 

 КСР 8     
 ИКР 0,2     
 Итого по дисциплине: 108     

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные 

занятия, СРС – самостоятельная работа студента 

2.3 Содержание разделов (тем) дисциплины 

2.3.1 Занятия лекционного типа  

1. Предмет и задачи курса «Национальная и региональная безопасность как политическая 

стратегия современной России»; 

2. Категории и понятийный аппарат курса. Анализ понятий: «парадигма безопасности», 

«стратегическая стабильность», «национальные интересы», «концепция национальной 

безопасности», «региональные системы безопасности», «международная безопасность», 

«глобальная безопасность», «международные режимы контроля над вооружениями», 

«режим нераспространения ядерного оружия» и др.; 

3. Основные подходы к проведению конфликтологической диагностики угроз и рисков 

безопасности на глобальном, региональном и локальном уровнях; 

4. Конфликтогенные факторы современного политического процесса как угроза 

национальной и региональной безопасности РФ; 

5. Аналитические технологии выявления факторов интеграции в контексте 

осуществления политико-управленческую деятельность, направленной на укрепление 

общероссийской гражданской идентичности, сохранение этно-культурного многообразия 

народов РФ, межэтнического межрелигиозного согласия, социальную и культурную 

адаптацию и интеграцию мигрантов в российское социально-политическое пространство; 

6. Политические технологии управления конфликтами в сфере внутригосударственных и 

международных отношений, владение навыками урегулирования споров и конфликтных 

ситуаций с помощью процедур посредничества (медиации), миротворчества и 

фасилитации в процессе реализации политической стратегии укрепления Российской 

государственности. 

7. Указ Президента РФ от 02.07.2021 «Стратегия национальной безопасности РФ». 

. 

 

2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

№ Вид СРС 
Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины по 

выполнению самостоятельной работы 

1 2 3 

1 Устный опрос Методические указания по организации самостоятельной 



2 Эссе работы по направлению подготовки 41.03.04 Политология, 

3 Реферат утвержденные на заседании кафедры политологии и 
  политического управления и Учёным Советом факультета 
  управления и психологии КубГУ. 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются 

в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

–в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа. 



Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

 

3. Образовательные технологии. 

При реализации разных видов учебной работы в рамках дисциплины используются 

различные образовательные технологии: 

- активные и интерактивные формы проведения занятий; 

- самостоятельная работа, поиск необходимых материалов, подготовка докладов и 

сообщений, подготовка и написание эссе; 

- самостоятельный поиск студентами информации в сети Интернет. 

По возможности проводятся мастер-классы отечественных и зарубежных экспертов 

и специалистов. 

 

Стандартные методы обучения: 

 Практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы современной 
мировой политики, рассмотренные в учебной литературе и раздаточном материале; 

 Дискуссии; 

 Компьютерные задания; 

 Письменные домашние работы; 

 Самостоятельная работа студентов, в которую включается освоение аналитических 
и статистических методов анализа информации и интерпретации результатов; 

 Консультации преподавателей; 

 Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных 
технологий; 

Используемые интерактивные образовательные технологии 

Семестр Вид занятия Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Количество 

часов 

1 семинар Основные теории политического дискурса 1 

семинар Понятие и структура политического 
дискурса; 

1 

семинар Политическая информация и политические 
коммуникации 

1 

семинар Теория коммуникативного действия 1 

семинар Проблемы доминирования в языке и 
коммуникации. 

1 

2 лекция Критический дискурс-анализ. КДА 
информационно-политического 
пространства. 

1 

семинар Дискурс и контент анализ в исследованиях 
новых социальных медиа 

1 

   

   

Итого:  



Семинар-дискуссия – это технология обучения, которая образуется в процессе 

диалогического общения участников, в ходе которого происходит формирование 

практического опыта совместного участия в обсуждении и разрешении теоретических и 

практических проблем. На семинаре-дискуссии учатся точно выражать свои мысли в 

докладах и выступлениях, активно отстаивать свою точкузрения. Такая форма проведения 

занятия позволяет лучше усвоить материал, найти необходимые решения в процессе 

эффективного диалога. 

Лекция-дискуссия – это один из наиболее эффективных способов для обсуждения 

острых, сложных и актуальных на текущий момент вопросов в любой профессиональной 

деятельности, обмена опытом и творческих инициатив. 

На лекциях излагаются основные теоретические положения и концепции курса, 

дающие студентам информацию, соответствующую программе. 

Задача семинарских занятий – развитие у студентов навыков по применению 

теоретических положений к решению практических проблем. С этой целью разработаны 

задания для выполнения на семинарах. Они состоят из задач и упражнений, 

ориентированных на усвоение теоретического материала и умения его использовать для 

решения практических задач. 

На каждом семинаре отводится время для дискуссии, в которой участвуют 

докладчик, подготовивший сообщение по какой-либо практической проблеме экономики 

города, его оппоненты (1 или 2 человека), подготовившие контраргументы, и другие 

студенты группы. 

Еще одна форма организации работы студентов – написание эссе, которое 

представляет собой небольшое исследование какой-либо проблемы городской экономики с 

предложением вариантов решения данной проблемы. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация 

консультаций с использованием электронной почты. 

4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. 

4.1 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля. 

Примерная тематика контрольных работ/рефератов 

4.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации: 

1. Предмет и задачи курса «Национальная и региональная безопасность»; 

2.  Категории и понятийный аппарат курса. Анализ понятий: «парадигма безопасности», 

«стратегическая стабильность», «национальные интересы», «концепция национальной 

безопасности».  

3.  Основные подходы к проведению конфликтологической диагностики угроз и рисков 

безопасности на глобальном, региональном и локальном уровнях;  

4. Конфликтогенные факторы современного политического процесса как угроза 

национальной и региональной безопасности РФ; 

5.  Аналитические технологии выявления факторов интеграции в контексте осуществления 

политико-управленческую деятельности 

6. Укрепление общероссийской гражданской идентичности: основные социальные 

механизмы. 

7. Способы сохранение этнокультурного многообразия народов РФ, межэтнического и 

межрелигиозного согласия. 

8.  Социальна и культурная адаптация, и интеграция мигрантов в российское социально-

политическое пространство. 

9. Политические технологии управления конфликтами в сфере внутригосударственных и 

международных отношений. 

10. Медиативные технологии урегулирования споров и конфликтных ситуаций. 

11. Основные процедуры посредничества (медиации), миротворчества и фасилитации в 

процессе реализации политической стратегии укрепления Российской государственности. 



12. Соотношение и содержание понятий «региональные системы безопасности», 

«международная безопасность», «глобальная безопасность», «международные режимы 

контроля над вооружениями», «режим нераспространения ядерного оружия». 

13.  Указ Президента РФ от 02.07.2021 № 400 «Стратегия национальной безопасности РФ». 

14.  Концепция внешней политики Российской Федерации (Утв. Указом Президента РФ 31 

марта, 2023 г., № 229). 

15. Послание Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию (29 февраля 2024 г.) 

16. 16. Указ Президента РФ от 7 мая 2024 г. «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. 

17. Материалы IX Всероссийского конгресса политологов (65 лет РАПН) «Россия и 

политический порядок в меняющемся мире: ценности, институты, перспективы». Москва, 

декабрь 2021 г. 

18.  Материалы V съезда РОП от9-10 февраля 2024 г. «Цивилизационное развитие России: 

стратегический курс и политические практики». 

19. Материалы Столыпинских чтений VII «Технологии и практики урегулирования 

конфликтов в обществе: междисциплинарные исследования» (2018 г.); Х «Россия в 

глобальной политике. Национальная безопасность России в контексте вызовов 

современной эпохи» (2021 г.).  

 

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей. 

– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете; 



– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями; 

– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может проводиться 

в несколько этапов. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление 

информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

20. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля). 

a. Основная литература: 

Основная литература: 

1. Логунов А.Б. Региональная и национальная безопасность: учебное пособие. 

2-е изд., перераб. и доп. М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. 448 с. 20 экз., а также 

изд. 2014. 15 экз., изд. 2015. 30 экз., итого 65 экз. 

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

студентов вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 463 с. 12 экз. 

3. Семенцов В.А. Основы теории национальной безопасности: учебное пособие. 

Краснодар: Кубанский государственный университет, 2015. 207 с. 22 экз. 

4. Указ Президента РФ от 02.07.2021 № 400 «Стратегия национальной безопасности РФ». 

5. Концепция внешней политики Российской Федерации (Утв. Указом Президента РФ 31 марта, 

2023 г., № 229). 

6. Послание Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию (29 февраля 2024 г.) 

7. Указ Президента РФ от 7 мая 2024 г. «О национальных целях развития Российской Федерации 

на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт». 

 

b. Дополнительная литература: 
Дополнительная литература: 

1. Литвинов В.А. Основы национальной безопасности России. Изд. 2-е. М.: URSS: 

ЛЕНАНД, 2014. 319 с. 5 экз. 

2. Родионов М.А. Социально-политическая безопасность России: учебное пособие. М.: 

Изд-во РАГС, 2011. 5 экз. 

3. Юрченко И.В. Вызовы и угрозы национальной и региональной безопасности 

Российской Федерации в политико-информационном пространстве. Краснодар: 

Кубанский государственный университет, 2009. 281 с. 10 экз. 

4. Материалы IX Всероссийского конгресса политологов (65 лет РАПН) «Россия и политический 



порядок в меняющемся мире: ценности, институты, перспективы». Москва, декабрь 2021 г. 

5. Материалы V съезда РОП от9-10 февраля 2024 г. «Цивилизационное развитие России: 

стратегический курс и политические практики». 

6. Материалы Столыпинских чтений VII «Технологии и практики урегулирования конфликтов в 

обществе: междисциплинарные исследования» (2018 г.); Х «Россия в глобальной политике. 

Национальная безопасность России в контексте вызовов современной эпохи» (2021 г.).  

5.3. Периодические издания: 

1. Вестник МГУ. Серия: Политические науки 

2. Вестник МГУ. Серия: Социология и политология 

3. Вестник СПбГУ. Серия: Философия. Политология. Социология. Психология. 

Право. Международные отношения 



4. Власть 

5. Международная жизнь 

6. Международные процессы 

7. Полис (Политические исследования) 

8. Политическая наука 

9. Регионология 

10. СОЦИС/ Социологические исследования 

11. Человек. Сообщество. Управление. 

21. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля). 

Электронно-библиотечные системы (ЭБС): 

1. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/ 

2. ЭБС «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН» http://www.biblioclub.ru/ 

3. ЭБС «BOOK.ru» https://www.book.ru 

4. ЭБС «ZNANIUM.COM» www.znanium.com 

5. ЭБС «ЛАНЬ» https://e.lanbook.com 

Профессиональные базы данных 

1. Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки (РГБ) 

https://ldiss.rsl.ru/; 

2. Журнал «Успехи физических наук» (электронная версия) https://ufn.ru/; 

3. МИАН. Полнотекстовая коллекция математических журналов http://www.mathnet.ru/; 

4. Журнал «Квантовая электроника» (электронная версия) https://quantum- 

electron.lebedev.ru/arhiv/ 

5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (НЭБ) http://www.elibrary.ru/; 

6. Национальная электронная библиотека https://rusneb.ru/; 

7. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина https://www.prlib.ru/; 

8. БД CSD-Enterpris Кембриджского центра кристаллографических данных (CCDC) 

https://www.ccdc.cam.ac.uk/structures/; 

9. БД журналов по различным отраслям знаний Wiley Journals Database 

https://onlinelibrary.wiley.com/; 

10. БД eBook Collection (SAGE) – https://sk.sagepub.com/books/discipline; 

11. Полнотекстовая коллекция журналов компании Американского физического общества 

American Physical Society (APS) https://journals.aps.org/about; 

12. БД патентного поиска Orbit Premium edition (Questel) https://www.orbit.com/; 

13. Ресурсы Springer Nature (журналы, книги): 

https://link.springer.com/ https://www.nature.com/ 

https://experiments.springernature.com/sources/springer-protocols 

http://materials.springer.com/ 

14. Архивы научных журналов на Российской платформе научных журналов НЭИКОН 

http://archive.neicon.ru/; 

15. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС Россия) 

http://uisrussia.msu.ru/; 

16. "Лекториум ТВ" - видеолекции ведущих лекторов России http://www.lektorium.tv/; 

17. БД SciFindern (CAS) (онлайн-сервис для поиска информации в области химии, 

биохимии, химической инженерии, материаловедения, нанотехнологий, физики, 

геологии, металлургии и др.) https://scifinder-n.cas.org/; 

18. Freedom Collection – полнотекстовая коллекция электронных журналов по различным 

отраслям знаний издательства Elsevier https://www.sciencedirect.com/; 

19. БД Academic Reference (CNKI) (единая поисковая платформа по научно- 

исследовательским работам КНР. Тематика покрывает все основные дисциплинарные 

области https://ar.cnki.net/ACADREF. 

Информационные справочные системы 

1. Консультант Плюс - справочная правовая система (доступ по локальной сети с 

https://urait.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.book.ru/
https://znanium.com/
https://e.lanbook.com/
https://ldiss.rsl.ru/
https://ufn.ru/
http://www.mathnet.ru/
https://quantum-electron.lebedev.ru/arhiv/
https://quantum-electron.lebedev.ru/arhiv/
http://www.elibrary.ru/
https://rusneb.ru/
https://www.prlib.ru/
https://www.ccdc.cam.ac.uk/structures/
https://onlinelibrary.wiley.com/
https://sk.sagepub.com/books/discipline
https://journals.aps.org/about
https://www.orbit.com/
https://link.springer.com/
https://www.nature.com/
https://experiments.springernature.com/sources/springer-protocols
http://materials.springer.com/
http://archive.neicon.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.lektorium.tv/
https://scifinder-n.cas.org/
https://www.sciencedirect.com/
https://ar.cnki.net/ACADREF


компьютеров библиотеки) 

Ресурсы свободного доступа 

1. КиберЛенинка http://cyberleninka.ru/; 

2. Американская патентная база данных http://www.uspto.gov/patft/ 

3. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

https://www.minobrnauki.gov.ru/; 

4. Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru/; 

5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 

6. Проект Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина 

"Образование на русском" https://pushkininstitute.ru/; 

7. Справочно-информационный портал "Русский язык" http://gramota.ru/; 

8. Служба тематических толковых словарей http://www.glossary.ru/; 

9. Словари и энциклопедии http://dic.academic.ru/; 

10. Образовательный портал "Учеба" http://www.ucheba.com/. 

Собственные электронные образовательные и информационные ресурсы КубГУ 

1. Электронный каталог Научной библиотеки КубГУ 

http://megapro.kubsu.ru/MegaPro/Web 

2. Электронная библиотека трудов ученых КубГУ 

http://megapro.kubsu.ru/MegaPro/UserEntry?Action=ToDb&idb=6 

3. Открытая среда модульного динамического обучения КубГУ 

https://openedu.kubsu.ru/ 

4. База учебных планов, учебно-методических комплексов, публикаций и конференций 

http://infoneeds.kubsu.ru/ 

5. Электронный архив документов КубГУ http://docspace.kubsu.ru/ 

22. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля). 

Методические рекомендации по подготовке к устному опросу: 

Самостоятельная работа студентов включает подготовку к устному опросу. Для 

этого студент изучает лекции, основную и дополнительную литературу, публикации, 

информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к устному опросу содержатся в рабочей программе дисциплине и в 

фонде оценочных средств и доводятся до студентов заранее. Эффективность подготовки 

студентов к устному опросу зависит от качества ознакомления с рекомендованной 

литературой. Для подготовки к устному опросу студенту необходимо ознакомиться с 

материалом по заданной тематике в учебнике или другой рекомендованной литературе, 

записях с лекционного занятия, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины «Мировая политика и международные отношения», выявить неясные вопросы 

и подобрать дополнительную литературу для их освещения, составить тезисы выступления 

по отдельным проблемным аспектам. 

Методические рекомендации по подготовке к лекции-дискуссии: 

Особенность такой лекции состоит в том, что в процессе её чтения преподаватель 

ставит перед студентами вопросы и проводит их обсуждение в течение 10-12 минут. Лучше, 

когда вопросы перед обучаемыми поставлены заблаговременно, чтобы они имели 

возможность подготовиться. Также как при подготовке к устному опросу студент изучает 

лекции, основную и дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет- 

ресурсов.Постановка проблемных вопросов вызывает оживление, столкновение точек 

зрения, создаёт дискуссию, концентрирует творческую энергию всей аудитории при 

умелом управлении его преподавателем. 

Методические рекомендации по подготовке к семинару-дискуссии: 

1. Выбрать тему дискуссии, ее может предложить как преподаватель, так и студенты. 

2. Выделить проблематику. Обозначить основные спорные вопросы. 

3. Рассмотреть, исторические и современные подходы по выбранной теме. 

4. Подобрать литературу. 

http://cyberleninka.ru/
http://www.uspto.gov/patft/
https://www.minobrnauki.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://pushkininstitute.ru/
http://gramota.ru/
http://www.glossary.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.ucheba.com/
http://megapro.kubsu.ru/MegaPro/Web
http://megapro.kubsu.ru/MegaPro/UserEntry?Action=ToDb&idb=6
https://openedu.kubsu.ru/
http://infoneeds.kubsu.ru/
http://docspace.kubsu.ru/


5. Выписать тезисы. 

6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по данной 

проблематике. 

Дискуссия предполагает включенность в работу всей группы студентов. 

Студенты должны обязательно изучить данный материал не по одному 

источнику, а расширить свой кругозор по выбранной теме, из различных источников 

(научная литература, научные журналы, СМИ, интернет ресурсы, справочники и т.д.). 

При изучении вопросов необходимо обратиться не только к традиционным 

материалам, но и учитывать другие точки зрения. Изучение большого количества 

материала помогает студенту выразить свое мнение, доказать его и дать оценку. 

Дискуссия не должна превращаться в бесформенные выкрики, и содержать 

ответы: «согласен» - «не согласен», «хорошо» - «плохо», «я так думаю», «мне так 

кажется». Данные виды ответов показывают не готовность студента к дискуссии. 

Студент должен отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее, делать 

выводы, задавать вопросы оппоненту. 

В конце диспута всегда делается вывод и анализируется сколько человек 

остались верны своим позициям, кто изменил свое мнение. 

Очень важно в конце дискуссии сделать обобщения, сформулировать выводы, 

показать, к чему ведут ошибки и заблуждения, отметить все идеи и находки группы. 

Семинар - дискуссия предполагает высокую умственную активность его 

участников, прививает студентам умение вести полемику, обдумывать обсуждаемый 

материал, отстаивать свои взгляды и усовершенствовать свое ораторское искусство. 

Методические рекомендации по написанию эссе: 

Основная цель эссе – представить собственные мысли и идеи по заданной теме. 

Необходимо обратить внимание студентов на следующее: 

1. Работа должна представлять собой изложение в образной форме личных 

впечатлений, взглядов и представлений, подкрепленных аргументами и доводами. 

2. Содержание эссе должно соответствовать заданной теме; 

3. В эссе должно быть отражено следующее: 

- Отправная идея, проблема во внутреннем мире автора, связанная с конкретной 

темой.  

- Аргументированное изложение одного - двух основных тезисов. 

- Вывод. 

 

Методические рекомендации по написанию реферата: 

Реферат представляет собой письменную работу на определенную тему. По 

содержанию, реферат – краткое осмысленное изложение информации по данной теме, 

собранной из разных источников. Это также может быть краткое изложение научной 

работы, результатов изучения какойлибо проблемы. 

Следует акцентировать внимание студентов на том, что формулировка темы 

(названия) работы должна быть: 

- ясной по форме (не содержать неудобочитаемых и фраз двойного толкования); 

- содержать ключевые слова, которые репрезентируют исследовательскую работу; 

- быть конкретной (не содержать неопределенных слов «некоторые», «особые» и 

т.д.); 

- содержать в себе действительную задачу; 

- быть компактной. 

Методические рекомендации по подготовке к экзамену: 

Экзамен — проверочное испытание по какомунибудь учебному предмету. 

Цель экзамена — завершить курс изучения конкретной дисциплины, оценить 

уровень полученных студентом знаний. 
Можно выделить следующие критерии, по которым преподаватель обычно 

оценивает ответ на экзамене: 

 содержательность (верное, четкое и достаточно глубокое изложение идей, 

понятий, фактов и т. д.); 



 полнота и одновременно разумная лаконичность; 

 новизна учебной информации, степень использования и понимания научных и 
нормативных источников; 

 умение связывать теорию с практикой, творчески применять знания к 

неординарным ситуациям; 

 логика и аргументированность изложения; 

 грамотное комментирование, приведение примеров, аналогий; 

 культура речи. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) – 

дополнительное разъяснение учебного материала. 

Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, 

способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта 

между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

23. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

a. Перечень информационных технологий: 

 проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной 

почты; 

 

  использование электронных презентаций при проведении практических 
занятий. 

 

b. Перечень необходимого программного обеспечения: 

 Microsoft Windows 8, 10; 

 Microsoft Office Professional Plus. 

 

 

24. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

№ Вид работ 
Материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) и оснащенность 

1. Лекционные 

занятия. 

Лекционная аудитория, оснащенная презентационной 

техникой и соответствующим программным 

обеспечением. 

2. Семинарские 

занятия. 

Специальное помещение, оснащенное презентационной 
техникой и соответствующим программным 
обеспечением. 

3. Групповые 
(индивидуальные) 

консультации. 

Кабинет, оснащенный мебелью и рабочими станциями с 

доступом в Интернет. 

4. Текущий контроль, 
промежуточная 
аттестация. 

Аудитория, оснащенная презентационной техникой и 

соответствующим программным обеспечением. 

5. Самостоятельная 

работа. 

Кабинет для самостоятельной работы, оснащенный 

компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет»,программой экранного увеличения и 

обеспеченный доступом в электронную информационно- 
образовательную среду университета. 

 


