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Рабочая программа дисциплины «Антикоррупционная политика государства» 

составлена в соответствии с требованиями: 

- Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.11.2020 № 

1451; 

- Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» от 27.07.2004 № 79-ФЗ; 

– Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» от 

02.03.2007 № 25-ФЗ; 

- Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

- Приказа Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» от 06.04.2021 № 245;  

- учебного плана ГОУ ВО «Коми республиканская академия государственной 

службы и управления» по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (уровень 

магистратура) направленность (профиль) «Правовое обеспечение государственного и 

муниципального управления»; 

- Справочника квалификационных требований к специальностям, направлениям 

подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для замещения должностей 

государственной гражданской службы с учетом области и вида профессиональной 

служебной деятельности государственных гражданских служащих, утвержденного 

Минтрудом России. 
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государственной службы  
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и управления, 2021 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины    

1.1. Цель изучения учебной дисциплины  
Основной целью дисциплины «Антикоррупционная политика государства» 

является подготовка магистров к будущей профессиональной деятельности на основе 

формирования знаний об антикоррупционных требованиях, предъявляемых к 

государственным и муниципальным служащим, антикоррупционного мышления и 

антикоррупционного поведения, нетерпимости к коррупционному поведению. 

 

1.2. Задачи учебной дисциплины 

Изучение курса «Антикоррупционная политика государства» способствует 

решению следующих задач: 

 овладеть правовыми категориями, терминологией, понятийным аппаратом, 

связанным с противодействием коррупции; 

 исследовать правовые и организационные основы противодействия коррупции; 

 изучить зарубежный опыт противодействия коррупции; 

 изучить антикоррупционные требования, предъявляемые к государственным и 

муниципальным служащим; 

 сформировать гражданскую позицию активного противодействия 

коррупционным правонарушениям. 

 

1.3. Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Антикоррупционная политика государства» направлено на 

формирование следующих компетенций: 

1) общепрофессиональных: 

ОПК-6. Способен обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе 

принимать меры по профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных) 

правонарушений; 

2) профессиональных: 

ПК-2. Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности. 

 

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Антикоррупционная политика государства» относится к обязательной 

части программы Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

2.1. Изучение дисциплины «Антикоррупционная политика государства» 

направлено на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижений, 

заявленных в образовательной программе: 

1) общепрофессиональные 

Код и 

наименование 

ОПК выпускника 

Код и наименование 

индикатора достижения 

ОПК 

Код и наименование результатов 

обучения 

Профессиональная этика 
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ОПК-6. Способен 

обеспечивать 

соблюдение 

принципов этики 

юриста, в том числе 

принимать меры по 

профилактике 

коррупции и 

пресечению 

коррупционных 

(иных) 

правонарушений 

ОПК-6. И-2. Следует 

базовым этическим 

ценностям, демонстрируя 

нетерпимое отношение к 

коррупционному 

поведению 

ОПК-6.И-2.З-1. Знает базовые 

этические ценности и способен 

формировать личностную позицию 

по основным вопросам гражданско-

этического характера 

ОПК-6.И-2.З-2. Знает социальные, 

правовые, этические последствия 

коррупционных действий 

ОПК-6.И-2.У-1. Умеет давать 

правовую и этическую оценку 

ситуациям, связанным с 

коррупционным поведением 

ОПК-6.И-2.У-2. Умеет выявлять 

несоответствие поведения этическим 

нормам поведения юриста при 

решении задач профессиональной 

деятельности, в том числе в части 

антикоррупционных стандартов 

поведения 

 

2) профессиональные 

Код и 

наименование ПК 

Код и наименование индикатора достижения ПК 

Индикаторы (И) Результаты обучения (РО) 

ПК-2. Способен 

квалифицированно 

применять 

нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности 

 

 

ПК-2.И-1. Способен 

осуществлять правовое 

сопровождение реализации 

полномочий и функций 

органов публичной власти 

ПК-2.И-1.З-1. Знает основные 

направления и приоритеты 

государственной политики 

Российской Федерации  

ПК-2.И-1.З-3. Знает конституционно-

правовые основы деятельности 

органов публичной власти 

ПК-2.И-1.У-3. Умеет определять 

характер правоотношения и 

подлежащие применению нормы 

материального и процессуального 

права 

ПК-2.И-1.У-4. Умеет принимать 

обоснованные юридические решения 

и совершать юридически значимые 

действия в точном соответствии с 

законом 

 

2.2. Запланированные результаты обучения по дисциплине «Антикоррупционная 

политика государства»:  

Должен знать:  

- основы государственной политики в сфере противодействия коррупции; 

- систему российского законодательства о противодействии коррупции; 

- этические требования к служебному поведению и основные признаки 

коррупционных проявлений и коррупционного поведения; 

- социальные, правовые, этические последствия коррупционных действий.  

  

Должен уметь: 
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- ориентироваться в системе российского законодательства в сфере 

противодействия коррупции; 

- применять нормы антикоррупционного законодательства при осуществлении 

профессиональной деятельности; 

- выявлять причины и условия коррупции, правильно выстраивать отношения с 

гражданами, руководством и подчиненными, исключая возможности коррупционных 

проявлений. 

 

3. Объём учебной дисциплины 

 

Очная форма обучения 

Виды учебной работы Распределение учебного времени 

Контактная работа 24,25 

Аудиторные занятия (всего): 24 

Лекции 10 

Практические занятия 14 

Лабораторные занятия 
 

Промежуточная аттестация 
 

Консультация перед экзаменом 
 

Экзамен 
 

Зачет 0,25 

Контрольная работа 
 

Руководство курсовой работой 
 

Самостоятельная работа 83,75 

Самостоятельная работа в течение семестра 79,75 

Подготовка контрольной работы 
 

Написание курсовой работы 
 

Подготовка к промежуточной аттестации 4 

Вид текущей аттестации  тест 

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 108 

зачётные единицы 3 

 

Заочная форма обучения 

 
Виды учебной работы 

Распределение учебного 

времени 

Контактная работа 12,25 

Аудиторные занятия (всего): 12 

Лекции 4 

Практические занятия 8 

Лабораторные занятия   

Промежуточная аттестация 0,25 

Консультация перед экзаменом 
 

Экзамен   

Зачет 0,25 
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Контрольная работа   

Руководство курсовой работой   

Самостоятельная работа 95,75 

Самостоятельная работа в течение семестра 91,75 

Подготовка контрольной работы   

Написание курсовой работы   

Подготовка к промежуточной аттестации 4 

Вид текущей аттестации  тест 

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 108 

зачётные единицы 3 

 

4. Содержание тем учебной дисциплины 

Наименование темы 

учебной дисциплины 

Содержание темы 

Тема 1. Законность – 

базовый принцип и 

стратегическая цель 

антикоррупционной 

политики государства 

ПК-2 

Законность, ее социальный и юридический смысл. 

Законность в механизме государственного и муниципального 

антикоррупционного управления.  Правовое государство. 

Тема 2. Понятие 

коррупции, ее причины и 

последствия. Правовые 

основы противодействия 

коррупции 

ПК-2; ОПК-6 

Понятие коррупции. Коррупция как социально-историческое 

явление. Источники и причины коррупции. Социально-

негативные последствия коррупции. Система российского 

законодательства о противодействии коррупции. 

Национальный план и Национальная стратегия 

противодействия коррупции. Международное 

сотрудничество в сфере противодействия коррупции.  

Тема 3. 

Антикоррупционная 

политика государства на 

федеральном и 

региональном уровне. 

Субъекты 

антикоррупционной 

политики 

ПК-2; ОПК-6 

Органы федеральной государственной власти и их 

должностные лица, противодействующие коррупции: 

полномочия и особенности профессиональной деятельности. 

Органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации и их должностные лица, противодействующие 

коррупции: правовое регулирование, полномочия и 

особенности профессиональной деятельности. 

Антикоррупционная деятельность органов местного 

самоуправления и их должностных лиц: правовое 

регулирование, полномочия, характеристика деятельности. 

Общественные организации, противодействующие 

коррупции: правовое регулирование, полномочия, 

характеристика деятельности. Общественно-

государственные органы, наделенные правом 

противодействия коррупции: правовое регулирование, 

полномочия, характер деятельности. Совет при Президенте 

Российской Федерации по противодействию коррупции. 

Комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в субъектах Российской Федерации. Деятельность 

органов прокуратуры, внутренних дел, ФСБ Российской 

Федерации, Следственного комитета Российской Федерации, 

направленная на предупреждение, выявление, пресечение и 
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расследование фактов коррупции. Судебная практика по 

делам о преступлениях коррупционной направленности. 

Тема 4. Характеристика 

правонарушений 

коррупционной 

направленности и 

ответственность за их 

совершение  

ПК-2; ОПК-6 

Виды и формы современных коррупционных 

правонарушений. Понятие и виды административных 

правонарушений коррупционной направленности. Понятие и 

виды преступлений коррупционной направленности. Общая 

характеристика коррупционных преступлений против 

государственной власти, интересов государственной службы 

и службы в органах местного самоуправления. Виды 

коррупционных преступлений против государственной 

власти и службы в органах местного самоуправления. 

Дисциплинарная, административная гражданско-правовая и 

уголовная ответственность за правонарушения, связанные с 

коррупционной деятельностью.  

Тема 5. Особенности 

правового положения 

государственного 

служащего и 

антикоррупционные 

требования к его 

служебному поведению 

ПК-2; ОПК-6 

Квалификационные требования к гражданам, претендующим 

на замещение государственных или муниципальных 

должностей. Права и обязанности гражданского служащего. 

Ограничения, связанные с гражданской службой. Запреты, 

связанные с гражданской службой. Требования к 

служебному поведению гражданского служащего. Этические 

кодексы и кодексы поведения.  

Тема 6. Конфликт 

интересов на 

государственной службе 

ПК-2; ОПК-6 

Понятие и содержание конфликта интересов. Причины и 

условия возникновения конфликта интересов на 

государственной службе. Полномочия комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Российской 

Федерации и урегулированию конфликта интересов.  

Тема 7. Меры 

профилактики коррупции  

ПК-2; ОПК-6 

Правовые основы профилактики коррупции. Правовое 

воспитание и просвещение. Экспертиза на 

коррупциогенность нормативных правовых актов и их 

проектов. Организационные и правовые способы 

исключения вмешательства в деятельность государственных 

служащих в целях склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений. 

Тема 8. Противодействие 

коррупции на 

муниципальном уровне  

ПК-2; ОПК-6 

Сферы, наиболее подверженные коррупционному риску на 

муниципальном уровне. Преступления коррупционного 

характера, наиболее распространенные на муниципальном 

уровне. Условия возникновения конфликтов интересов на 

муниципальном уровне. Основные механизмы 

противодействия коррупции на муниципальном уровне. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 

 

5.1. Основная литература: 

1. Астанин, В. В. Антикоррупционная политика России: криминологические 

аспекты / В. В. Астанин. – Москва: Юнити-Дана: Закон и право, 2017. – 256 с.: схем., 

табл., ил. – (Научные издания для юристов). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682963. 

2. Антикоррупционные меры безопасности / Е. А. Акунченко, С. П. Басалаева, 

М. А. Волкова [и др.]; под ред. Н. В. Щедрина, И. А. Дамм. – Москва: Проспект, 2021. – 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682963
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494 с.: схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621933. 

 

5.2. Дополнительная литература: 

1. Артеменкова, Т. А. Правовые основы противодействия коррупции: учебно-

практическое пособие: учебное пособие / Т. А. Артеменкова, А. Ю. Гусев. – Москва: 

Проспект, 2021. – 140 с.: табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621946. 

2. Епифанов, А. Е. Правовой режим противодействия коррупции: учебное пособие 

/ А. Е. Епифанов, А. Л. Симон, Н. Д. Эриашвили; Московский городской педагогический 

университет. – Москва: Юнити, 2021. – 304 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615741. 

3. Организационно-правовые механизмы противодействия коррупции в субъектах 

Российской Федерации / Т. Я. Хабриева, Л. В. Андриченко, А. М. Цирин [и др.]; Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. – Москва: 

Проспект, 2019. – 224 с.: схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570271. 

4. Шишкарёв, С.Н. Законодательное обеспечение борьбы с коррупцией: 

Международный и российский опыт / С.Н. Шишкарёв. – Москва: Юнити-Дана, 2015. – 55 

с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436820. 

5. Шишкарёв, С.Н. Правовые основы антикоррупционной политики России: 

История и современность / С.Н. Шишкарёв. – Москва: Юнити-Дана, 2015. – 62 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436819. 

 

5.3. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы: 

1. СПС «КонсультантПлюс», ЭБС «Университетская библиотека онлайн», 

автоматизированная информационно-библиотечная система «МАРК SQL».  
 

  5.4. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

https://gossluzhba.gov.ru/anticorruption – портал госслужбы 

 

5.5. Нормативные правовые акты 

Международные правовые акты: 

1. Конвенция Организации объединенных наций против коррупции (принята 

Генеральной Ассамблеей ООН 31 октября 2003 г.)  

2. Конвенция Совета Европы ETS № 173 об уголовной ответственности за 

коррупцию (Страсбург, 27 января 1999 года).  

3. Международный кодекс поведения государственных должностных лиц 

(приложение к Резолюции 51/59 Генеральной Ассамблеи ООН от 12 декабря 1996 г. 

«Борьба с коррупцией»).  

4. Модельный кодекс поведения для государственных служащих (приложение 

к Рекомендации Комитета министров Совета Европы от 11 мая 2000 г. N R (2000) 10 «О 

кодексах поведения для государственных служащих»). 

5. Конвенция против транснациональной организованной преступности 

ратифицирован Федеральным законом от 26.04.2004 № 26-ФЗ). 

 

Нормативные акты Российской Федерации: 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621933
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621946
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615741
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570271
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436820
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436819
https://gossluzhba.gov.ru/anticorruption


 9 

1. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции».  

2. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации». 

4. Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления». 

5. Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов». 

6. Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». 

7. Федеральный закон от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами». 

8. Указ Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460 «О 

Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане 

противодействия коррупции на 2010 - 2011 годы». 

9. Указ Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378 «О Национальном 

плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы». 

10. Закон Республики Коми от 29.09.2008 № 82-РЗ «О противодействии 

коррупции в Республике Коми». 

11. Указ Главы Республики Коми от 29.08.2018 № 64 «Об утверждении 

региональной программы «Противодействие коррупции в Республике Коми (2018 - 2021 

годы)». 

 

 

6. Средства обеспечения освоения учебной дисциплины 

 

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Антикоррупционная 

политика государства» используются следующие программные средства:  

 

Информационные 

технологии 

Перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

Офисный пакет для работы с 

документами 

Microsoft Office Professional 

Microsoft Office Std 

OnlyOffice 

Информационно-справочные 

системы 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

Электронно-библиотечные 

системы 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф) (в 

здании ГОУ ВО КРАГСиУ) 

Российская научная электронная библиотека 

https://www.elibrary.ru 

Электронная почта Электронная почта в домене krags.ru 

Средства для организации 

вебинаров, телемостов и 

конференций 

Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе 

BigBlueButton 

 

https://нэб.рф/
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Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием 

электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе 

образовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru). 

 

7. Материально-техническое обеспечение освоения учебной дисциплины 
 

При проведении учебных занятий по дисциплине «Антикоррупционная политика 

государства» задействована материально-техническая база Академии, в состав которой 

входят следующие средства и ресурсы для организации самостоятельной и совместной 

работы обучающихся с преподавателем:  

– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют 

собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации: 

– лабораторию, оснащенную лабораторным оборудованием; 

– помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации; 

– компьютерные классы, оснащенные современными персональными 

компьютерами, работающими под управлением операционных систем Microsoft Windows, 

объединенными в локальную сеть и имеющими выход в Интернет;  

– библиотека Академии, книжный фонд которой содержит научно-

исследовательскую литературу, научные журналы и труды научных конференций, а также 

читальный зал; 

– серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серии 

IBM System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционных 

систем Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО, и Microsoft Windows Server 

и служащими для размещения различных сервисов и служб, в том числе для обеспечения 

работы СУБД MySQL; 

– сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети, 

предоставление доступа к сети Internet с общей скоростью подключения 100 Мбит/сек, а 

также работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии;  

– интерактивные информационные киоски «Инфо»; 

– программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи. 

Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используются 

следующие электронные ресурсы: 

- система Internet (скорость подключения – 100 Мбит/сек); 

- сайт www.krags.ru; 

- беспроводная сеть Wi-Fi. 

Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине 

«Антикоррупционная политика государства» определяются расписанием учебных занятий 

и промежуточной аттестации. Оборудование и техническое оснащение аудитории, 

представлено в паспорте соответствующих кабинетов ГОУ ВО КРАГСиУ. 

 

http://www.krags.ru/
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РАЗДЕЛ II. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Важнейшим условием успешного освоения материала является планомерная работа 

обучающегося в течение всего периода изучения дисциплины. Обучающемуся 

необходимо ознакомиться со следующей учебно-методической документацией: 

программой дисциплины; учебником и/или учебными пособиями по дисциплине; 

электронными ресурсами по дисциплине; методическими и оценочными материалами по 

дисциплине. 

Учебный процесс при реализации дисциплины основывается на использовании 

традиционных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и занятиями 

семинарского типа (практические занятия).  

Инновационные образовательные технологии используются в виде широкого 

применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Аудиторная работа 

обучающихся может предусматривать интерактивную форму проведения лекционных и 

практических занятий: лекции-презентации, лекции-дискуссии и др. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы обучающихся в информационной образовательной среде. 

Все аудиторные занятия преследуют цель обеспечения высокого теоретического 

уровня и практической направленности обучения.  

 

Подготовка к лекционным занятиям 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные и наиболее сложные 

понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает 

рекомендации по подготовке к занятиям семинарского типа и самостоятельной работе. В 

ходе лекционных занятий обучающемуся следует вести конспектирование учебного 

материала. 

С целью обеспечения успешного освоения дисциплины обучающийся должен 

готовиться к лекции. При этом необходимо:  

- внимательно прочитать материал предыдущей лекции;  

- ознакомиться с учебным материалом лекции по рекомендованному учебнику 

и/или учебному пособию;  

- уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;  

- записать возможные вопросы, которые обучающийся предполагает задать 

преподавателю. 

 

Подготовка к занятиям семинарского типа 

Этот вид самостоятельной работы состоит из нескольких этапов: 

1) повторение изученного материала. Для этого используются конспекты лекций, 

рекомендованная основная и дополнительная литература; 

2) углубление знаний по теме. Для этого рекомендуется выписать возникшие 

вопросы, используемые термины;  

3) подготовка докладов по темам, предлагаемым преподавателем, или решение 

задач, анализ практических ситуаций и др. 

При подготовке к занятиям семинарского типа рекомендуется с целью повышения 

их эффективности: 

– уделять внимание разбору теоретических задач, обсуждаемых на лекциях; 

– уделять внимание краткому повторению теоретического материала, который 

используется при выполнении практических заданий; 

– выполнять внеаудиторную самостоятельную работу; 

– ставить проблемные вопросы, по возможности использовать примеры и задачи с 

практическим содержанием; 
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– включаться в используемые при проведении практических занятий активные и 

интерактивные методы обучения. 

При разборе примеров в аудитории или дома целесообразно каждый их них 

обосновывать теми или иными теоретическими положениями. 

Активность на занятиях семинарского типа оценивается по следующим критериям: 

- ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

- участие в дискуссиях; 

- выполнение проектных и иных заданий; 

- ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

 

Организация самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся представляет собой процесс активного, 

целенаправленного приобретения ими новых знаний, умений без непосредственного 

участия преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным 

контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Задачами самостоятельной работы являются: 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений и навыков обучающихся; 

- углубление и расширение теоретических знаний; 

- формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

- развитие познавательных способностей, активности обучающихся, 

ответственности и организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие исследовательских умений и академических навыков. 

При изучении дисциплины организация самостоятельной работы обучающихся 

представляет собой единство трех взаимосвязанных форм: 

1) внеаудиторная самостоятельная работа; 

2) аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под 

непосредственным руководством преподавателя при проведении практических занятий и 

во время чтения лекций; 

3) творческая, в том числе научно-исследовательская работа.  

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель может давать разъяснения по выполнению задания, которые включают: 

- цель и содержание задания; 

- сроки выполнения; 

- ориентировочный объем работы; 

- основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

- возможные типичные ошибки при выполнении. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся 

может проходить в письменной, устной или смешанной форме. 

Достаточно часто преподаватель для тематических занятиях семинарского типа 

поручает конкретным обучающимся подготовить доклад. При подготовке доклада, 

пользуясь различными источниками (учебной и специальной литературой, в том числе 

монографиями, диссертациями и статьями, информационными источниками, 

статистической информацией и т.д.), необходимо полностью раскрыть тему, 

последовательно изложить историю вопроса, имеющиеся точки зрения, собственные 

выводы. Необходимо избегать непроверенной информации, оговаривать легитимность 

источников. Обязательным является сопровождение доклада электронной презентацией, 

сделанной в редакторе Power Point. Электронная презентация включает: титульный слайд 

с указанием темы доклада, Ф.И.О. обучающегося; основные положения доклада, выводы и 
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заключительный слайд со списком источников и благодарностью (8–10 слайдов). Слайды 

могут быть пронумерованы. Цветовой фон слайдов подбирается так, чтобы на нем хорошо 

был виден текст. Слушая доклады и выступления на семинаре или реплики в ходе 

дискуссии, обучающимся важно не только уважать мнение собеседника, но и 

использовать навыки активного или рефлексивного слушания (не перебивать, давая 

возможность полностью высказать свою точку зрения, непонятое уточнять, 

переформулируя высказанное и т.п.). 

 

Подготовка к промежуточной аттестации  

Видом промежуточной аттестации по данной дисциплине является сдача зачета. 

При проведении промежуточной аттестации выясняется усвоение основных 

теоретических и прикладных вопросов программы и умение применять полученные 

знания к решению практических задач. При подготовке к зачету учебный материал 

рекомендуется повторять по учебному изданию, рекомендованному в качестве основной 

литературы, и конспекту. Зачет проводится в назначенный день, по окончании изучения 

дисциплины. После контрольного мероприятия преподаватель учитывает активность 

работы обучающегося на аудиторных занятиях, качество самостоятельной работы, 

результаты текущей аттестации, посещаемость и выставляет итоговую оценку. 

 

Изучение дисциплины с использованием дистанционных образовательных 

технологий 

При изучении дисциплины с использованием дистанционных образовательных 

технологий необходимо дополнительно руководствоваться локальными нормативными 

актами ГОУ ВО КРАГСиУ, регламентирующими организацию образовательного процесса 

с использованием дистанционных образовательных технологий. 



РАЗДЕЛ III. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

8. Контрольно-измерительные материалы, необходимые для проверки 

сформированности индикаторов достижения компетенций (знаний и умений) 

 

8.1. Задания для проведения текущего контроля (тест)  

1. Коррупцию можно рассматривать в двух аспектах: 

а) социально-философском и социально-юридическом; 

б) социально-нравственном и юридическом; 

в) юридическом и нормативном. 

 

2. Этимологически коррупция означает: 

а) взяточничество; 

б) совращение, подкуп; 

в) использование должностного положения. 

 

3. Трактовка коррупции может быть: 

а) криминалистической и уголовно-правовой; 

б) криминогенной и уголовно-правовой; 

в) криминологической и уголовно-правовой. 

4. Легальное официальное определение «коррупции» и видов коррупционных 

правонарушений установлены: 

а) УПК РСФСР; 

б) Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»; 

в) УК РФ. 

 

5. Всю совокупность коррупционных преступлений можно разделить на: 

а) публичные и непубличные; 

б) этичные и неэтичные; 

в) публичные и частные. 

 

6. К экономическим последствиям коррупции относят: 

а) уменьшение налоговых поступлений в бюджет; 

б) неэффективное использование частных средств; 

в) повышение конкуренции. 

 

7. К экономической группе причин, порождающих коррупцию, следует отнести: 

а) несовершенство законов; 

б) низкие зарплаты государственных служащих; 

в) преступное бездействие и нежелание граждан отстаивать свои права, а нередко и 

невозможность их реальной защиты при круговой поруке, царящей в государственных 

структурах. 

 

8. Среди причин касающихся государственно-правового регулирования коррупции 

выделяют: 

а) сложную систему прохождения разрешительных процедур; 

б) отсутствие прозрачности тендеров и нежелание или боязнь бизнесменов 

добиваться их прозрачности. 

в) неэффективность механизмов защиты государственной власти от коррупции. 

 

9. Главным сдерживающим фактором коррупции выступает: 
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а) риск разоблачения; 

б) возможность лишения должности; 

в) применение наказания. 

 

10. Основным международным актом, регламентирующим понятие коррупции и 

ответственности за неё, является: 

а) Конвенция ООН против коррупции (1999 г.) 

б) Нью-Йоркская Конвенция ООН против коррупции (2003 г.) 

в) Мюнхенская Конвенция «О противодействии коррупции в мире» (2008 г.) 

 

11. Органом, осуществляющим от имени государства надзор за соблюдением 

законов в сфере противодействия коррупции является: 

а) Конституционный суд РФ; 

б) органы государственной безопасности; 

в) Прокуратура РФ; 

г) органы местного самоуправления. 

 

12. Конфликт интересов на государственной службе это: 

а) стремление государственного служащего получить материальную выгоду за счет 

интересов государства; 

б) ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) 

государственного служащего влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и 

беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление 

полномочий); 

в) получение государственным служащим вознаграждения от физических и (или) 

юридических лиц в связи с исполнением им должностных (служебных) обязанностей 

(осуществлением полномочий). 

 

13. Непринятие лицом, являющимся стороной конфликта интересов, мер по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов является: 

а) правонарушением, влекущим увольнение указанного лица в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

б) правонарушением, могущим повлечь увольнение указанного лица либо иное 

дисциплинарное взыскание в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

в) нарушением в сфере этики и служебного поведения федерального 

государственного служащего. 

 

14. В случае возникновения у государственного служащего личной 

заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов, он обязан: 

а) попытаться самостоятельно урегулировать конфликт интересов; 

б) прекратить исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования 

конфликта интересов; 

в) письменно проинформировать представителя нанимателя. 

 

15. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять: 

а) в изменении должностного или служебного положения лица, являющегося 

стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения должностных 

(служебных) обязанностей в установленном порядке; 

б) в отказе лица, являющегося стороной конфликта интересов, от выгоды, 

явившейся причиной возникновения конфликта интересов; 

в) оба вышеприведенных варианта являются правомерными. 
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16. Государственный служащий России обязан представить уведомление о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении служебных (должностных) 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов: 

а) не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда ему об этом стало известно; 

б) не позднее 3 дней, когда ему об этом стало известно; 

в) не позднее 10 дней, когда ему об этом стало известно. 

 

8.2. Вопросы для подготовки к зачёту 

 

1. Понятие «антикоррупционная политика». Содержание антикоррупционной 

политики. Сущность и структура антикоррупционной политики. 

2. Исторические аспекты борьбы с коррупцией в России. 

3. Методики измерения уровня коррупции: индекс восприятия коррупции, 

коррупционный опыт, уровень доверия к госучреждениям. 

4. Роль политической элиты, общества и СМИ в формировании 

антикоррупционного сознания. 

5. Основные меры по профилактике коррупции в России в настоящее время. 

6. Конфликт интересов: понятие и правовая основа. 

7. Этический кодекс государственного служащего. Служебная этика и 

антикоррупционные стандарты поведения. 

8. Специализированные антикоррупционные органы. Создание 

антикоррупционных подразделений внутри государственных органов. 

9. Международный опыт криминализации коррупционных правонарушений: 

подходы к квалификации, выявлению, расследованию, применению мер ответственности. 

10. Основные функции государственных органов в сфере противодействия 

коррупции. 

11. Социальные противоречия и коррупционная преступность. 

12. Проблемы понимания общественной опасности коррупции. 

13. Вовлечение в разработку и реализацию антикоррупционной политики 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, коммерческих 

структур, общественных организаций, средств массовых коммуникаций. 

14. Система и субъекты предупреждения коррупционных преступлений, 

правовое обеспечение. 

15. Взаимосвязь антикоррупционного законодательства с законодательством о 

прохождении государственной и муниципальной службы и иными правовыми актами. 

16. Правовые основы антикоррупционной политики: международно-правовые 

акты и национальное законодательство. 

17. Проблемы и перспективы антикоррупционного образования в России. 

18. Понятие и содержание антикоррупционной пропаганды. Органы, 

осуществляющие антикоррупционную пропаганду. 

19. Средства массовой коммуникации как основные субъекты 

антикоррупционной пропаганды. 

20. Антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов: понятие, 

основания и особенности назначения, порядок производства и оформления результатов. 

21. Общественная антикоррупционная экспертиза правовых актов и их 

проектов: понятие, содержание, основания назначения, субъекты, наделенные правом 

производства, порядок оформления и распространения. 

22. Понятие и содержание антикоррупционного аудита. 

 

9. Критерии выставления оценок по результатам изучения дисциплины 
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Освоение обучающимся каждой учебной дисциплины в семестре, независимо от её 

общей трудоёмкости, оценивается по 100-балльной шкале, которая затем при 

промежуточном контроле в форме экзамена переводится в традиционную 4-балльную 

оценку («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»), а при 

контроле в форме зачёта – в 2-балльную («зачтено» или «незачтено»). Данная 100-балльная 

шкала при необходимости соотносится с Европейской системой перевода и накопления 

кредитов (ECTS).  

 

Соотношение 2-, 4- и 100-балльной шкал оценивания освоения 

обучащимися учебной дисциплины со шкалой ЕСТS 

 

Оценка 

по 4-бальной 

шкале 

Зачёт 
Сумма баллов 

по дисциплине 

Оценка 

ECTS 
Градация 

5 (отлично) 

Зачтено 

90 – 100 А Отлично 

4 (хорошо) 85 – 89 В Очень хорошо 

75 – 84 С Хорошо 

3 

(удовлетворител

ьно) 

70 – 74 
D 

Удовлетворительно 

65 –69 

60 – 64 E Посредственно 

2 

(неудовлетворит

ельно) 

Не  

зачтено 

Ниже 60 F Неудовлетворительно 

 

Критерии оценок ЕСТS 

 

5 А 

«Отлично» – теоретическое содержание дисциплины освоено 

полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы 

с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены, качество их 

выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному 

4 

B 

«Очень хорошо» – теоретическое содержание дисциплины освоено 

полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы 

с освоенным материалом в основном сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них оценено числом баллов, 

близким к максимальному, однако есть несколько незначительных 

ошибок  

C 

«Хорошо» – теоретическое содержание дисциплины освоено 

полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, 

качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным 

числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками 

3 D 

«Удовлетворительно» – теоретическое содержание дисциплины 

освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в 

основном сформированы, большинство предусмотренных программой 

обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных 

заданий, возможно, содержат ошибки  



 
 

26 
 

E 

«Посредственно» – теоретическое содержание дисциплины освоено 

частично, некоторые практические навыки работы не сформированы, 

многие предусмотренные программой обучения учебные задания не 

выполнены, либо качество выполнения некоторых из них оценено 

числом баллов, близким к минимальному  

2 F 

«Неудовлетворительно» – теоретическое содержание дисциплины не 

освоено, необходимые практические навыки работы не 

сформированы, все выполненные учебные задания содержат грубые 

ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом 

дисциплины не приведет к какому-либо значимому повышению 

качества выполнения учебных заданий  

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в форме 

текущего и промежуточной контроля. Текущий контроль в семестре проводится с целью 

обеспечения своевременной обратной связи, с целью активизации самостоятельной 

работы обучающихся. Объектом промежуточного контроля являются 

конкретизированные результаты обучения (учебные достижения) по дисциплине.  

 

Структура итоговой оценки обучающихся 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

№ Критерии оценивания 
Показатели  

(оценка в баллах) 

1 Работа на аудиторных занятиях 20 

2 Посещаемость 5 

3 Самостоятельная работа 15 

4 Текущая аттестация 20 

 Итого 60  

5 Промежуточная аттестация 40  

 Всего 100 

 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения  

в рамках аудиторных занятий 

 

№ Критерии оценивания 
Показатели  

(оценка в баллах) 

1 Подготовка и выступление с докладом до 8 

2 Активное участие в обсуждении доклада до 2  

3 Выполнение практического задания (анализ 

практических ситуаций, составление документов, 

сравнительных таблиц) 

до 8  

4 Другое до 2 

 Всего 20 

   

Критерии и показатели оценивания результатов обучения в рамках посещаемости 

обучающимся аудиторных занятий 

 

Критерии оценивания Показатели  

(оценка в баллах) 

100% посещение аудиторных занятий 5  

71-99 % посещение аудиторных занятий. Небольшое 

количество пропусков по уважительной причине  

4  
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До 30% пропущенных занятий 3  

До 50% пропущенных занятий 2  

До 70% пропущенных занятий 1  

70% и более пропущенных занятий 0  

 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения  

в рамках самостоятельной работы обучающихся 

 

Критерии оценивания Показатель 

(оценка в баллах) 

Раскрыты основные положения вопроса или задания через 

систему аргументов, подкрепленных фактами, примерами, 

обоснованы предлагаемые в самостоятельной работе решения, 

присутствуют полные с детальными пояснениями выкладки, 

оригинальные предложения, обладающие элементами 

практической значимости, самостоятельная работа 

качественно и чётко оформлена 

15–12  

В работе присутствуют отдельные неточности и замечания 

непринципиального характера  

11–9  

В работе имеются серьёзные ошибки и пробелы в знаниях 8–5  

Задание не выполнено или выполнено с грубыми ошибками 0  

 

 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения  

в рамках текущей аттестации в тестовой форме 

 

Критерии оценивания Показатели  

(оценка в баллах) 

Правильно выполненных заданий – 86-100% 20-17  

Правильно выполненных заданий – 71-85% 16-13 

Правильно выполненных заданий – 51-70% 12-5 

Правильно выполненных заданий – менее 50% 0 

 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения  

в рамках промежуточного контроля 

 

Промежуточный контроль в форме зачета имеет целью проверку и оценку знаний 

обучающихся по теории и применению полученных знаний, умений и навыков. 

 

 

Критерии оценивания Показатели  

(оценка в баллах) 

продемонстрировано достаточное знание материала, знание 

основных теоретических понятий, умение ориентироваться в 

нормативно-правовой базе; достаточно последовательно, 

грамотно и логически стройно изложен материал; 

продемонстрировано умение делать достаточно обоснованные 

выводы по излагаемому материалу; с некоторыми 

неточностями выполнено практическое задание 

40–15 

 

продемонстрировано незнание значительной части 

программного материала, невладение понятийным аппаратом 

14–0 
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дисциплины, неумение строить ответ в соответствии со 

структурой излагаемого вопроса; сделано много 

существенных ошибок при изложении учебного материала; 

выявлено неумение делать выводы по излагаемому материалу, 

выполнить практическое задание 
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