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Введение 
 

Для успешного освоения учебной дисциплины обучающимся необходимо изучить 
лекционный материал и рекомендуемую литературу, отработать изученный материал на 
практических занятиях, выполнить задания для самостоятельной работы. Практические 
занятия проводятся с целью закрепления лекционного материала, овладения понятийным 
аппаратом предмета, методами работы, изучаемыми в рамках учебной дисциплины.  

Все формы практических занятий (семинары – практикумы, практические) направ-
лены на практическое усвоение теоретических знаний, полученных на лекциях. Главной 
целью такого рода занятий является: научить студентов применению теоретических зна-
ний на практике. С этой целью на занятиях моделируются фрагменты их будущей дея-
тельности в виде учебных ситуационных задач, при решении которых студенты отрабаты-
вают различные действия по применению соответствующих психологических знаний.  

На практическом занятии обсуждаются теоретические положения изучаемого ма-
териала, уточняются позиции авторов научных концепций, ведется работа по осознанию 
обучающимися категориального аппарата психологической науки, определяется и форму-
лируется отношение учащихся к теоретическим проблемам науки, оформляется собствен-
ная позиция будущего специалиста.  

Самостоятельная работа студента – это планируемая учебная, учебно-
исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеауди-
торное (аудиторное) время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 
но без его непосредственного участия (при частичном непосредственном участии препо-
давателя, оставляющем ведущую роль за работой студентов).  

Самостоятельная работа в современном образовательном процессе рассматривается 
как форма организации обучения, которая способна обеспечивать самостоятельный поиск 
необходимой информации, творческое восприятие и осмысление учебного материала в 
ходе аудиторных занятий, разнообразные формы познавательной деятельности студентов 
на занятиях и во внеаудиторное время, развитие аналитических способностей, навыков 
контроля и планирования учебного времени, выработку умений и навыков рациональной 
организации учебного труда. Таким образом, самостоятельная работа – форма организа-
ции образовательного процесса, стимулирующая активность, самостоятельность, познава-
тельный интерес студентов. 

Самостоятельная работа обучающихся является важным видом учебной и научной 
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения. Государственным стандартом предусматривается, как 
правило, не менее 50% часов из общей трудоемкости дисциплины на самостоятельную 
работу студентов (далее СРС). В связи с этим, обучение включает в себя две, практически 
одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообу-
чения. Поэтому СРС должна стать эффективной и целенаправленной работой студента. 

Самостоятельная работа студентов является одной из основных форм внеаудитор-
ной работы при реализации учебных планов и программ.  

Самостоятельная работа – это познавательная учебная деятельность, когда после-
довательность мышления ученика, его умственных и практических операций и действий 
зависит и определяется самим студентом.  

Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и 
приобрести навыки самостоятельной работы. Студенту предоставляется возможность ра-
ботать во время учебы более самостоятельно, чем учащимся в средней школе. Студент 
должен уметь планировать и выполнять свою работу.  

Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными 
знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом 
творческой, исследовательской деятельности.  
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1. Содержание разделов учебной дисциплины 
«Антикоррупционное законодательство Российской Федерации» 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела (темы) 
дисциплины 

Содержание 
раздела (темы) дисциплины 

1 Тема 1. Понятие и основные 
характеристики коррупции 

Общее определение коррупции как социального явления. Фе-
номенология коррупции на различных уровнях власти (соци-
альной организации), ее ветвях и органах. Модель «принци-
пал-агент- клиентских отношений» и понятие «коррупцион-
ного поведения». Многообразие полномочий «агентов». Мо-
тивация коррупционного поведения: компенсация дефектов 
государственного регулирования; уклонение от обязанностей 
и обременений; установление теневого контроля за приняти-
ем властных решений («захват государства», «захват бизне-
са»). Рынки коррупционных услуг. Деловая и бытовая кор-
рупция. Криминальная коррупция. Уровень коррумпирован-
ности как один из индикаторов неэффективности социального 
порядка. Статистика коррупционной преступности: структу-
ра, состояние, динамика. Учет коррупционных преступлений, 
проблема латентности. Связь коррупции с организованной 
преступностью. 

2 Тема 2. Условия, причины и 
последствия коррупции 

Базовое противоречие между общественной и частной (лич-
ной) собственностью. Коррупциогенный потенциал соотно-
шения власти и экономики в тоталитарных, переходных и де-
мократических режимах. Государственное регулирование 
экономики и вовлечение госслужбы в систему рыночных от-
ношений. Коррупциогенность уровня экономического функ-
ционирования, политической нестабильности, инвестицион-
ной и налоговой политики. Рентная ориентация экономиче-
ской деятельности. Экономическая либерализация и несо-
вершенство законодательства. Неэффективность институтов 
власти. Слабость гражданского общества. Отсутствие демо-
кратических политических традиций. Социально- психологи-
ческие условия коррупции. Доминирование личных и клано-
вых отношений в формировании государственных и не госу-
дарственных структур. Вакуум моральных ценностей и уста-
новка на индивидуальное обогащение. Социально-
экономические последствия коррупции: расширение масшта-
бов теневой экономики; профанация механизмов рыночной 
конкуренции; неэффективное распределение бюджета; повы-
шение цен; снижение инвестиций в производство; увеличение 
имущественного неравенства населения; дискредитация права 
и рост организованной преступности. Политические послед-
ствия коррупции: распад национально - государственной по-
литики; отчуждение власти; разложение демократических 
институтов. 

3 Тема 3. Стратегии проти-
водействия 

Общая типология противодействия коррупции. Стратегия 
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коррупции устранения причин: понятие, механизм функционирования, 
преимущества и недостатки. Стратегия борьбы. Стратегия 
сознательной пассивности. Ведомственные стратегии про-
тиводействия коррупции. 

4 Тема 4. Антикоррупцион-
ная экспертиза 

Понятие антикоррупционной экспертизы, принципы ее 
проведения. Принцип обязательности проведения антикор-
рупционной экспертизы. Принцип оценки нормативного 
правового акта во взаимосвязи с другими нормативными 
правовыми актами. Принципы обоснованности, объектив-
ности и проверяемости результатов антикоррупционной 
экспертизы. Принцип компетентности лиц, проводящих 
антикоррупционную экспертизу. Субъекты антикоррупци-
онной экспертизы. Субъекты, уполномоченные на прове-
дение экспертизы. Субъекты, проводящие экспертизу в 
инициативном порядке. Предмет и объект антикоррупци-
онной экспертизы. Методика проведения антикоррупцион-
ной экспертизы. Понятие коррупциогенных факторов и их 
виды. Организационно- правовые вопросы проведения ан-
тикоррупционной экспертизы. 

5 Тема 5. 
Основные направления 
российской антикорруп-
ционной политики 

Антикоррупционная политика как функция государства. 
Классификация антикоррупционных мер. Коррекция за-
конодательства. Ограничение политической коррупции. 
Упорядочение исполнительной власти. Укрепление су-
дебной власти и совершенствование правоохранитель-
ной деятельности. Координация антикоррупционной по-
литики. Реализация антикоррупционных программ.  

 
 

2. Методические указания по изучению дисциплины  
«Антикоррупционное законодательство Российской Федерации» 

 

Основными формами обучения дисциплине «Антикоррупционное законодательство Рос-
сийской Федерации» являются: 
1) лекции,  
2) семинарские занятия,  
3) самостоятельная работа. 
 

2.1. Методические рекомендации по подготовке к лекциям 
Лекция – логическое изложение материала в соответствии с планом лекции, кото-

рый сообщается в начале каждой лекции, и имеет законченную форму, т.е. содержит 
пункты, позволяющие охватить весь материал, который необходимо довести до студентов. 

Главной задачей лектора является организация процесса познания студентами ма-
териала изучаемой дисциплины на всех этапах ее освоения, предусмотренных федераль-
ным государственным образовательным стандартом.  

На лекциях особое внимание уделяется не только усвоению изучаемых проблем, но 
и стимулированию Вашей активной познавательной деятельности, творческого мышле-
ния, развитию научного мировоззрения, профессионально-значимых свойств и качеств. 
Лекции по учебной дисциплине проводятся, как правило, как проблемные в форме диало-
га (интерактивные).  

Излагаемый материал может показаться Вам сложным, поскольку включает знания, 
почерпнутые преподавателем из различных отраслей психологии – общей психологии, 
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психологии познавательных процессов, психологии личности, социальной психологии и 
т.д. Вот почему необходимо добросовестно и упорно работать на лекциях. Осуществляя 
учебные действия на лекционных занятиях, Вы должны внимательно воспринимать дей-
ствия преподавателя, запоминать складывающиеся образы, мыслить, добиваться понима-
ния изучаемого предмета, применения знаний на практике, при решении учебно-
профессиональных задач. В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирова-
ние учебного материала, обращая внимание на категории, формулировки, раскрывающие 
содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомен-
дации.  

Правила конспектирования: 
1. Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, 

каждый лист которой должен иметь поля (4-5 см) для дополнительных записей.  
2. Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. 

Записи разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для вы-
деления разделов, выводов, определений, основных идей можно использовать цветные 
карандаши и фломастеры.  

3. Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы 
при самостоятельной работе найти и вписать их.  

4. В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий и законов. 
Остальное должно быть записано своими словами.  

5. Каждому студенту необходимо выработать и использовать допустимые сокра-
щения наиболее распространенных терминов и понятий. Однако чрезмерное увлечение 
сокращениями может привести к тому, что со временем в них будет трудно разобраться.  

6. В конспект следует заносить всё, что преподаватель пишет на доске, а также ре-
комендуемые схемы, таблицы, диаграммы и т.д. Надо иметь в виду, что изучение и отра-
ботка прослушанных лекций без промедления значительно экономит время и способству-
ет лучшему усвоению материала.  

Перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал преды-
дущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 
литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь 
к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на семинарских занятиях.  

 
Тематика лекций по дисциплине «Антикоррупционное законодательство Рос-

сийской Федерации» 
 

Тема 1. Понятие и соотношение исполнительного права и исполнительного 
производства в России 

Учебные вопросы: 
1.Общее определение коррупции как социального явления. Феноменология кор-

рупции на различных уровнях власти (социальной организации), ее ветвях и органах.  
2. Модель «принципал-агент- клиентских отношений» и понятие «коррупционного 

поведения». Многообразие полномочий «агентов».  
3. Мотивация коррупционного поведения: компенсация дефектов государственного 

регулирования; уклонение от обязанностей и обременений; установление теневого кон-
троля за принятием властных решений («захват государства», «захват бизнеса»).  

4. Рынки коррупционных услуг. Деловая и бытовая коррупция. Криминальная кор-
рупция.  

5. Уровень коррумпированности как один из индикаторов неэффективности соци-
ального порядка.  

6. Статистика коррупционной преступности: структура, состояние, динамика. Учет 
коррупционных преступлений, проблема латентности.  

7. Связь коррупции с организованной преступностью. 
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Тема 2. Условия, причины и последствия коррупции 
Учебные вопросы: 
1. Базовое противоречие между общественной и частной (личной) собственностью. 

Коррупциогенный потенциал соотношения власти и экономики в тоталитарных, переход-
ных и демократических режимах.  

2. Государственное регулирование экономики и вовлечение госслужбы в систему 
рыночных отношений. Коррупциогенность уровня экономического функционирования, 
политической нестабильности, инвестиционной и налоговой политики. Рентная ориента-
ция экономической деятельности. Экономическая либерализация и несовершенство зако-
нодательства.  

3. Неэффективность институтов власти. Слабость гражданского общества. Отсут-
ствие демократических политических традиций. Социально- психологические условия 
коррупции.  

4. Доминирование личных и клановых отношений в формировании государствен-
ных и не государственных структур. Вакуум моральных ценностей и установка на инди-
видуальное обогащение.  

5. Социально-экономические последствия коррупции: расширение масштабов те-
невой экономики; профанация механизмов рыночной конкуренции; неэффективное рас-
пределение бюджета; повышение цен; снижение инвестиций в производство; увеличение 
имущественного неравенства населения; дискредитация права и рост организованной пре-
ступности.  

6. Политические последствия коррупции: распад национально - государственной 
политики; отчуждение власти; разложение демократических институтов. 

 
Тема 3. Стратегии противодействиякоррупции 
Учебные вопросы: 
1. Общая типология противодействия коррупции.  
2. Стратегия устранения причин: понятие, механизм функционирования, преиму-

щества и недостатки. 
3. Стратегия борьбы. Стратегия сознательной пассивности.  
4. Ведомственные стратегии противодействия коррупции 
Тема 4. Антикоррупционная экспертиза 
Учебные вопросы: 
1. Понятие антикоррупционной экспертизы, принципы ее проведения.  
2. Принцип обязательности проведения антикоррупционной экспертизы. Принцип 

оценки нормативного правового акта во взаимосвязи с другими нормативными правовыми 
актами. Принципы обоснованности, объективности и проверяемости результатов анти-
коррупционной экспертизы. Принцип компетентности лиц, проводящих антикоррупцион-
ную экспертизу.  

3. Субъекты антикоррупционной экспертизы. Субъекты, уполномоченные на про-
ведение экспертизы. Субъекты, проводящие экспертизу в инициативном порядке.  

4. Предмет и объект антикоррупционной экспертизы. Методика проведения анти-
коррупционной экспертизы.  

5. Понятие коррупциогенных факторов и их виды. Организационно-правовые во-
просы проведения антикоррупционной экспертизы. 

Тема 5. Основные направления российской антикоррупционной политики 
Учебные вопросы: 
1. Антикоррупционная политика как функция государства.  
2. Классификация антикоррупционных мер. Коррекция законодательства.  
3. Ограничение политической коррупции. Упорядочение исполнительной власти. 

Укрепление судебной власти и совершенствование правоохранительной деятельности.  
4. Координация антикоррупционной политики.  
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5. Реализация антикоррупционных программ. 
2.2. Методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 

 
Семинар – это один из наиболее сложных и в то же время плодотворных видов 

(форм) вузовского обучения и воспитания. В условиях высшей школы семинар – вид 
практической работы, проводимой под руководством преподавателя, ведущего научные 
исследования по тематике семинара и в данной отрасли научного знания.  

Семинар предназначен: для углубленного изучения той или иной дисциплины и 
овладения методологией применительно к особенностям изучаемой отрасли науки; для 
активной самостоятельной групповой работы, когда студенты могут подготовить, обду-
мать поставленные перед ними проблемы, проверить свою позицию, услышать и обсудить 
другие.  

Целесообразно готовиться к семинарским занятиям за 1- 2 недели до их начала. 
Начинать надо с изучения рекомендованной литературы, так как на лекции обычно рас-
сматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в 
процессе самостоятельной работы. Особое внимание при этом необходимо обратить на 
содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение 
практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой 
работы вы должны стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемо-
го материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материа-
ле.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 
материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 
по изучаемым вопросам.  

На семинаре каждый из Вас должен быть готовым к выступлению по всем постав-
ленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении. 
Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Необходимо, 
чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он говорит, высказы-
вал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и мог сделать правильные выводы 
из сказанного. При этом Вы можете обращаться к записям конспекта и лекций, непосред-
ственно к первоисточникам, использовать знание художественной литературы и искусст-
ва, факты и наблюдения современной жизни и т.д. Вокруг такого выступления могут раз-
гореться споры, дискуссии, к участию в которых должен стремиться каждый.  

При подготовке к семинару вам следует:  
- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 

занятию;  
- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источ-

никам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  
- при подготовке к семинарским занятиям следует обязательно использовать не 

только лекции, но учебную, методическую литературу;  
 - в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему за-

труднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельно-
го решения;  

- в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов; - на за-
нятии демонстрировать понимание проведенных анализов, ситуаций, в случае затрудне-
ний обращаться к преподавателю. Если Вы пропустили занятие (независимо от причин) 
или не подготовились к занятию, рекомендуется не позже, чем в 2-недельный срок явить-
ся на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изученной на занятии. Сту-
денты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу за-
четной сессии, упускают возможность получить положительную оценку в соответствую-
щем семестре. При такой подготовке семинарское занятие пройдет на необходимом мето-
дологическом уровне и принесет интеллектуальное удовлетворение всей группе.  
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Перечень и содержание тем семинарских занятий дисциплины  

«Антикоррупционное законодательство Российской Федерации» 

 Тема 1. Понятие и основные характеристики коррупции  
Вопросы для контроля знаний: 
1.Общее определение коррупции как социального явления. Феноменология кор-

рупции на различных уровнях власти (социальной организации), ее ветвях и органах.  
2. Модель «принципал-агент- клиентских отношений» и понятие «коррупционного 

поведения». Многообразие полномочий «агентов».  
3. Мотивация коррупционного поведения: компенсация дефектов государственного 

регулирования; уклонение от обязанностей и обременений; установление теневого кон-
троля за принятием властных решений («захват государства», «захват бизнеса»).  

4. Рынки коррупционных услуг. Деловая и бытовая коррупция. Криминальная кор-
рупция.  

5. Уровень коррумпированности как один из индикаторов неэффективности соци-
ального порядка.  

6. Статистика коррупционной преступности: структура, состояние, динамика. Учет 
коррупционных преступлений, проблема латентности.  

7. Связь коррупции с организованной преступностью. 
Практические и ситуационные задания:  
1. Коррупция – непременный спутник любого современного государства, сопрово-

ждающий его на протяжении всей истории его существования. Об этом, например, свиде-
тельствует, прежде всего, сама этимология данного термина. 

Понятие «коррупция» достаточно широко используется в современной научной ли-
тературе и в средствах массовой информации, а ранние упоминания о коррупции, «пора-
зившей» государственную службу, можно обнаружить в архивах древнего Вавилона, 
сформировавшихся, по меньшей мере, 4500 лет назад. Разумно, однако, предположить, 
что зарождение коррупции как социального явления объективно связано с первоначаль-
ной узурпацией права управлять людьми и общим имуществом, имевшей место задолго до 
возникновения государственности. Термин «коррупция» применительно к его же соци-
альному значению начинает употребляться значительно позже – в античный период. 

Дайте свое наиболее полно отражающее, на ваш взгляд, (правовое, социаль-
ное, экономическое) обоснованное толкование такого явления, как коррупция.  

Тема 2. Условия, причины и последствия коррупции 
Вопросы для контроля знаний: 
1. Базовое противоречие между общественной и частной (личной) собственностью. 

Коррупциогенный потенциал соотношения власти и экономики в тоталитарных, переход-
ных и демократических режимах.  

2. Государственное регулирование экономики и вовлечение госслужбы в систему 
рыночных отношений. Коррупциогенность уровня экономического функционирования, 
политической нестабильности, инвестиционной и налоговой политики. Рентная ориента-
ция экономической деятельности. Экономическая либерализация и несовершенство зако-
нодательства.  

3. Неэффективность институтов власти. Слабость гражданского общества. Отсут-
ствие демократических политических традиций. Социально- психологические условия 
коррупции.  

4. Доминирование личных и клановых отношений в формировании государствен-
ных и не государственных структур. Вакуум моральных ценностей и установка на инди-
видуальное обогащение.  

5. Социально-экономические последствия коррупции: расширение масштабов те-
невой экономики; профанация механизмов рыночной конкуренции; неэффективное рас-
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пределение бюджета; повышение цен; снижение инвестиций в производство; увеличение 
имущественного неравенства населения; дискредитация права и рост организованной пре-
ступности.  

6. Политические последствия коррупции: распад национально - государственной 
политики; отчуждение власти; разложение демократических институтов. 

Практические и ситуационные задания: 
Говоря о государственной коррупции, связанной со структурой различных государств, С. 

Роуз-Аккерман приводит еще более дробную классификацию коррумпированных об-
ществ, для этого она выделяет два признака: по типу получателей взяток и по типу «рын-
ка» взяток. По первому признаку С. Роуз-Аккерман выделяет два типа обществ – клепто-
кратии, в которых коррупция организована в верхушке правительства, и государства, где 
коррупция является сферой деятельности большого числа бюрократов. По второму при-
знаку – общество, где существует небольшое число основных частных коррупционных 
действующих лиц и где выплаты взяток децентрализованы. 

Эти два признака соответствуют четырем категориям коррумпированных государств: 
клептократии, конкурентному рынку, двойственной монополии и очень слабому государ-
ству, контролируемому мафией. 

Какой из перечисленных видов, на ваш взгляд, является наиболее функциональ-
ным типом? Объясните почему? 

Тема 3. Стратегии противодействиякоррупции 
Вопросы для контроля знаний: 
1. Общая типология противодействия коррупции.  
2. Стратегия устранения причин: понятие, механизм функционирования, преиму-

щества и недостатки. 
3. Стратегия борьбы. Стратегия сознательной пассивности.  
4. Ведомственные стратегии противодействия коррупции 
Практические и ситуационные задания: 
В основе самой коррупции лежит нарушение формальных норм поведения непо-

средственных носителей властных полномочий, связанное с их стремлением к обладанию 
материальными благами и средствами их достижения, что является следствием сформиро-
вавшегося у них особого социального интереса, основанного на иных ценностях, чем те, 
которые служат обществу ориентиром требуемого поведения. Обладание властью и ее ис-
пользование по усмотрению становится для них средством достижения обозначенных це-
лей, а также выступает в качестве стабилизирующего фактора, сохраняющего неизмен-
ность сложившегося положения. 

Этими или другими причинами объясняется живучесть коррупции и практи-
ческая невозможность ее полного искоренения? Попытайтесь аргументировать свой 
ответ. 

Тема 4. Антикоррупционная экспертиза 
Вопросы для контроля знаний: 
1. Понятие антикоррупционной экспертизы, принципы ее проведения.  
2. Принцип обязательности проведения антикоррупционной экспертизы. Принцип 

оценки нормативного правового акта во взаимосвязи с другими нормативными правовыми 
актами. Принципы обоснованности, объективности и проверяемости результатов анти-
коррупционной экспертизы. Принцип компетентности лиц, проводящих антикоррупцион-
ную экспертизу.  

3. Субъекты антикоррупционной экспертизы. Субъекты, уполномоченные на про-
ведение экспертизы. Субъекты, проводящие экспертизу в инициативном порядке.  

4. Предмет и объект антикоррупционной экспертизы. Методика проведения анти-
коррупционной экспертизы.  

5. Понятие коррупциогенных факторов и их виды. Организационно-правовые во-
просы проведения антикоррупционной экспертизы. 
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Тема 5. Основные направления российской антикоррупционной политики 
Вопросы для контроля знаний: 
1. Антикоррупционная политика как функция государства.  
2. Классификация антикоррупционных мер. Коррекция законодательства.  
3. Ограничение политической коррупции. Упорядочение исполнительной власти. 

Укрепление судебной власти и совершенствование правоохранительной деятельности.  
4. Координация антикоррупционной политики.  
5. Реализация антикоррупционных программ. 
Практические и ситуационные задания:  
В странах, где коррупция, являясь актуальной частью политической повестки дня, 

используется в плановом противостоянии, но реальных мер по борьбе с ней не предпри-
нимается, могут иметь место три международные модели дальнейшего развития ситуации: 
азиатская, африканская и латиноамериканская. 

В чем принципиальное отличие обозначенных моделей? Дайте мотивирован-
ный ответ. 
3. Методические рекомендации по организациисамостоятельной работы обучающих-

ся по дисциплине «Антикоррупционное законодательство Российской Федерации» 

3.1. Общие методические рекомендации по самостоятельной работе 
Самостоятельная работа – это планируемая работа студентов, выполняемая по за-

данию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 
участия. Целью самостоятельной работы студентов являются: обучение навыкам работы с 
научной литературой и практическими материалами, необходимыми для углубленного 
изучения дисциплины, а также развитие у них устойчивых способностей к самостоятель-
ному (без помощи преподавателя) изучению и изложению полученной информации. В 
связи с этим основными задачами самостоятельной работы студентов, изучающих дисци-
плину являются:  

во-первых, продолжение изучения учебной дисциплины в домашних условиях по 
программе, предложенной преподавателем;  

во-вторых, привитие студентам интереса к психологической литературе;  
в-третьих, развитие познавательных способностей.  
Изучение и изложение информации, полученной в результате изучения научной 

литературы и практических материалов, предполагают развитие у студентов как владения 
навыками устной речи, так и способностей к четкому письменному изложению материала.  

Основными формами самостоятельной работы студентов являются:  
1. Изучение теоретического материала во внеаудиторных условиях при подготовке 

к аудиторным занятиям (семинарам), к зачету, экзамену. 
2. Подготовка устных сообщений (докладов) к семинарским занятиям. Целью под-

готовки докладов является выделение проблемных вопросов по изучаемой теме. Доклад 
представляется устно перед студенческой группой, оформляется письменно в виде плана-
конспекта и сдается преподавателю. Регламент одного доклада не может превышать 7-10 
мин. Темы докладов указываются в планах семинарских занятий.  

3. Подготовка рефератов по отдельным темам программы учебной дисциплины. 
Целью написания рефератов является привитие студентам навыков самостоятельной ра-
боты над литературными источниками, чтобы на основе их анализа и обобщения студенты 
могли делать собственные выводы теоретического и практического характера, обосновы-
вая их соответствующим образом. Темы рефератов указаны к темам, предназначенным 
для самостоятельного изучения. Методические рекомендации по написанию рефератов 
содержатся в соответствующем разделе методического пособия.  

4. Иные формы самостоятельной работы. По усмотрению преподавателя студенты 
могут выполнять и другие виды самостоятельной работы. В частности:  

• обзор новейших научных работ (монографий, статей) по психологии;  
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• подбор материалов периодической печати по изучаемой теме.  
Соответственно конкретным темам семинарских занятий студентам могут быть да-

ны иные рекомендации.  
Самостоятельная работа студентов должна быть организована с учетом времени 

изучения той или иной темы по учебному плану. Работа студента в аудиторных и во вне-
аудиторных условиях по проблематике должна максимально совпадать.  

Самостоятельную работу, указанную в пунктах 2-4, не должны выполнять все без 
исключения студенты. Преподаватель, ведущий практические и семинарские занятия, оп-
ределяет конкретных студентов, которые будут выполнять задания (доклады, рефераты и 
др.).  

Основной формой контроля за самостоятельной работой студентов являются семи-
нарские (практические) занятия, промежуточная аттестация, а также еженедельные кон-
сультации преподавателя. При подведении итогов самостоятельной работы (в частности, 
написания рефератов, подготовки докладов) преподавателем основное внимание должно 
уделяться разбору и оценке лучших работ, анализу недостатков. По предложению препо-
давателя студент может изложить содержание выполненной им письменной работы на 
практических и семинарских занятиях. 

 
3.2.Методические рекомендации по написанию доклада 

Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развернутое изложение на 
определенную тему, вид самостоятельной работы, который используется в учебных и вне-
аудиторных занятиях и способствует формированию навыков исследовательской работы, 
расширяет познавательные интересы, приучает критически мыслить.  

При написании доклада по заданной теме обучающийся составляет план, подбира-
ет основные источники. В процессе работы с источниками систематизирует полученные 
сведения, делает выводы и обобщения. К докладу по крупной теме могут привлекать не-
сколько обучающихся, между которыми распределяются вопросы выступления.  

Тематика доклада обычно определяется преподавателем, но в определении темы 
инициативу может проявить и обучающийся. Прежде чем выбрать тему доклада, автору 
необходимо выявить свой интерес, определить, над какой проблемой он хотел бы порабо-
тать, более глубоко ее изучить.  

Этапы работы над докладом включают в себя: формулирование темы, причем она 
должна быть не только актуальной по своему значению, но и оригинальной, интересной 
по содержанию; подбор и изучение основных источников по теме (как правильно, при 
разработке доклада используется не менее 8-10 различных источников); составление спи-
ска использованных источников; обработка и систематизация информации; разработка 
плана доклада; написание доклада и публичное выступление с результатами исследова-
ния.  

Структура доклада: 1) титульный лист; 2) оглавление (в нем последовательно изла-
гаются названия пунктов доклада, указываются страницы, с которых начинается каждый 
пункт); 3) введение (формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор те-
мы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада, да-
ется характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел ее, до-
казательно раскрывая отдельную проблему или одну из ее сторон, логически является 
продолжением предыдущего; в основной части могут быть представлены таблицы, графи-
ки, схемы); 5) заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме док-
лада, предлагаются рекомендации); 6) список использованных источников.  

Структура и содержание доклада  
Введение – это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор дол-

жен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе показать актуаль-
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ность темы, раскрыть практическую значимость ее, определить цели и задачи экспери-
мента или его фрагмента.  

Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. Как правило, основная 
часть состоит из теоретического и практического разделов. В теоретическом разделе рас-
крываются история и теория исследуемой проблемы, дается критический анализ литера-
туры и показываются позиции автора. В практическом разделе излагаются методы, ход, и 
результаты самостоятельно проведенного эксперимента или фрагмента. В основной части 
могут быть также представлены схемы, диаграммы, таблицы, рисунки и т.д.  

В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и реко-
мендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и соответствовать поставлен-
ным задачам.  

Список использованных источников представляет собой перечень использованных 
книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном порядке, при этом все источники 
даются под общей нумерацией литературы. В исходных данных источника указываются 
фамилия и инициалы автора, название работы, место и год издания.  

Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем каждое должно 
иметь свой тематический заголовок и номер, который пишется в правом верхнем углу, на-
пример: «Приложение 1».  

Требования к оформлению доклада. Объем доклада может колебаться в пределах 5-
15 печатных страниц; все приложения к работе не входят в ее объем. Доклад должен быть 
выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения. Обязательно должны иметься 
ссылки на используемую литературу. Должна быть соблюдена последовательность напи-
сания библиографического аппарата 

  
3.3.Методические рекомендации по написанию реферата 

 
Написание рефератов является одной из форм самостоятельной работы студентов и 

направлено на организацию и повышение уровня выполнения самостоятельной работы, а 
также на усиление контроля за этой работой.  

Целью написания рефератов является привитие студентам навыков самостоятель-
ной работы над литературными источниками с тем, чтобы на основе их анализа и обобще-
ния студенты могли делать собственные выводы теоретического и практического характе-
ра, обосновывая их соответствующим образом.  

В отличие от семинарских занятий, при проведении которых студент приобретает, 
в частности, навыки высказывания своих суждений и изложения мнений других авторов в 
устной форме, написание рефератов даст ему навыки лучше делать то же самое, но уже в 
письменной форме, хорошем стиле.  

Рефераты должны носить научно-проблемный характер. При написании такого ре-
ферата студент должен изучить и кратко изложить имеющиеся в литературе суждения по 
определенному, спорному в теории, вопросу (проблеме) по изучаемой теме, высказать по 
этому вопросу (проблеме) собственную точку зрения с соответствующим ее обосновани-
ем.  

Объем реферата должен быть в пределах 15 – 20 страниц (шрифт 
TiemesNewRoman, полуторный интервал). Титульный лист должен содержать следующие 
сведения: наименование учебного заведения, наименование кафедры, тема, фамилия и 
инициалы студента, факультет, курс, номер группы, год выполнения. Реферат должен 
включать список использованной литературы.  

Реферат сдается преподавателю. Как правило, на основании написанного реферата 
студент готовит небольшое (5 – 10 мин.) выступление на занятии, в ходе которого он дол-
жен изложить основные положения своего реферата.  

Оформление печатного текста реферата:  
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1) Текст доклада должен быть набран в редакторе MicrosoftWord версий 97-2007 и 
позднее и распечатан на компьютере на одной стороне стандартного листа белой бумаги 
форматом А4 (210 на 297мм).  

2) Основной текст: шрифт TimesNewRoman - 14, без переноса слов, междустроч-
ный интервал полуторный, выравнивание по ширине.  

3) Поля: слева - 3 см, сверху – 2 см, справа - 2 см, внизу - 2 см, абзацный отступ – 
1,25 см.  

4) Заголовки первого порядка: обозначаются римскими цифрами, набираются все 
заглавными буквами, по центру, без отступа и точки на конце; шрифт 18, полужирный.  

5) Заголовки второго порядка по центру, без отступа, арабские цифры, без точки, с 
заглавной буквы, далее строчными буквами; шрифт 16, полужирный 

 
Рекомендуемые темы докладов, рефератов: 
 

1.Понятие, сущность коррупции в современной России. 
2. Экономические, социально-политические, духовно-нравственные основы коррупции в 
России.  
3. Международно-правовые акты по противодействию коррупции, их роль и значение в 
вопросах противодействия коррупции.  
4. Проблемы противодействия коррупции на муниципальном уровне в России.  
5. Проблемы противодействия коррупции на федеральном уровне в России.  
6. Общественный и парламентский контроль за соблюдением законодательства РФ о про-
тиводействии коррупции. 
7. Правила проведения экспертизы на коррупциогенность проектов законодательных ак-
тов и иных документов.  
8. Методика проведения экспертизы на коррупциогенность проектов нормативных право-
вых актов и иных документов.  
9. Значение антикоррупционной экспертизы в системе мер по противодействию и преду-
преждению коррупции в РФ.  
10. Полномочия Общественной палаты РФ по проведению антикоррупционной эксперти-
зы.  
11. Экспертные советы при Торгово-промышленных палатах для проведения экспертиз 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов на коррупциоген-
ность.  
12. Коррупциогенные факторы нормативного правового акта (проекта нормативного пра-
вового акта). 
13.  Особенности проявления коррупции в коммерческих организациях. 
14. Экономическая коррупция: понятие, содержание, виды. 
15. Взяточничество как одна из форм проявления коррупции: понятие и содержание. 
16. Соотношение коррупции и теневой экономики. 
17. Причины и условия коррупционного поведения в сфере экономических отношений. 
18. Взаимосвязь коррупционных проявлений в экономической сфере и политического (го-
сударственного) режима. 
19Основные проблемы противодействия коррупции в федеральных органах управления. 
20. Основные проблемы противодействия коррупции в органах местного самоуправления. 
21. Значение институтов гражданского общества для противодействия коррупции. 
22. Субъекты противодействия коррупции. 
23. Основные направления противодействия коррупции. 
24. Правовая основа противодействия коррупции. 
25. Правовая природа института урегулирования конфликта интересов на государствен-
ной службе.  
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26. Полномочия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государ-
ственного гражданского служащего и урегулированию конфликта интересов.  
27. Способы выявления конфликта интересов, возникающих на федеральной государст-
венной гражданской службе.  

 
 

Критерии и шкала оценивания выполнения реферата 
 
Критерии оценивания:  
– знание правовых действий в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации и международными договорами– умение правильно определять нормативный пра-
вовой акт, подлежащий применению к соответствующим правовым отношениям;  

– знание анализа и дачи оценку различных источников права и юридических доку-
ментов 

– умение разъяснять смысл правовых норм в целях правильной реализации и их 
применения, установление взаимосвязи между объектами и субъектами права; 

–умение подготовить проекты нормативных правовых актов в рамках осуществле-
ния профессиональной деятельности 

–владение анализом, оценкой и толкованием законодательной и правопримени-
тельной практики при осуществлении профессиональной деятельности; 

–владение анализом юридически- значимых ситуаций на практике, требующих 
применения правовых норм. 

3.5. Методические рекомендации по подготовке к устному опросу 
 

Подготовка к опросу проводится в ходе самостоятельной работы студентов и 
включает в себя повторение пройденного материала по вопросам предстоящего опроса. 
Помимо основного материала студент должен изучить дополнительную рекомендованную 
литературу и информацию по теме, в том числе с использованием Интернет-ресурсов. В 
среднем, подготовка к устному опросу по одному семинарскому занятию занимает от 2 до 
3 часов в зависимости от сложности темы и особенностей организации студентом своей 
самостоятельной работы. Опрос предполагает устный ответ студента на один основной и 
несколько дополнительных вопросов преподавателя. Ответ студента должен представлять 
собой развёрнутое, связанное, логически выстроенное сообщение. При выставлении оцен-
ки преподаватель учитывает правильность ответа по содержанию, его последователь-
ность, самостоятельность суждений и выводов, умение связывать теоретические положе-
ния с практикой, в том числе и с будущей профессиональной деятельностью. 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета обучаю-
щихся. Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически после-
довательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять опреде-
ления, правила в конкретных случаях. 

Устный опрос – метод контроля, позволяющий не только опрашивать и контроли-
ровать знания обучающихся, но и сразу же поправлять, повторять и закреплять знания, 
умения и навыки. Устный опрос позволяет поддерживать контакт с обучающимися, кор-
ректировать их мысли; развивает устную речь (монологическую, диалогическую); разви-
вает навыки выступления перед аудиторией. Именно в ходе текущего устного опроса про-
исходит основная отработка учебного материала, закрепление знаний, отбирается матери-
ал по теме, подчёркивается главное, решающее, вырабатывается последовательность из-
ложения.  

В процессе текущего опроса ведётся усиленная работа над развитием речи учащих-
ся. Принято выделять два вида устного опроса:  

- фронтальный (охватывает разу несколько обучающихся);  
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- индивидуальный (позволяет сконцентрировать внимание на одном обучающим-
ся).  

Фронтальный опрос, как и всякий опрос, – это контрольное опрашивание на уроке, 
проверка степени и осознанности усвоения учебного материала. При этом, как правило, 
преподаватель опрашивает учащихся всей группы. Организация опроса должна быть ис-
ключительно чёткой. Вопросы продуманны до мелочей, точно установлена их последова-
тельность. Преподаватель обязан чутко реагировать на любое отступление от темы.  

Фронтальный опрос имеет ряд положительных качеств:  
– позволяет охватить проверкой многих учащихся;  
– вырабатывает способность к краткому, но точному ответу;  
– обращает внимание на существенные детали темы и способствует их запомина-

нию;  
– отрабатывает по плану полный ответ по теме, приучая к последовательности и 

обоснованности изложения;  
– вовлекает в работу всю группу, держит в напряжённом внимании всех учащихся.  
С помощью фронтального опроса преподаватель имеет возможность проверить 

выполнение домашнего задания, готовность к усвоению нового материала, определить 
сформированность основных понятий, усвоение нового учебного материала, который 
только что был преподнесен на уроке.  

Обычно фронтальный опрос проводится как устное вопросно-ответное упражне-
ние, в котором вопросы учащимся ставит преподаватель.  

Таким образом, здесь имеет место обращенность речи преподавателя ко всем уче-
никам, активизируется речевое общение всех и одновременно каждого обучаемого.  

Для того, чтобы данная форма опроса была эффективной, рекомендуется следую-
щее:  

– планируя фронтальный опрос, не допускать в процессе его проведения запро-
граммированного индивидуального опроса, задавая дополнительные вопросы одному и 
тому же ученику, если он не в состоянии ответить, так как это может отключить внимание 
остальных учеников, дать им возможность расслабиться и направить внимание на посто-
ронние предметы, что приведет к снижению эффективности контроля;  

– продумывать и планировать время, отводимое на уроке на фронтальный опрос 
таким образом, чтобы не затягивать время; в противном случае снижается работоспособ-
ность на уроке, так как монотонность и однообразность деятельности не стимулирует ин-
терес, что ведет к снижению объективности контроля, его обучающего, оценивающего и 
диагностического эффекта;  

– планировать фронтальный опрос таким образом, чтобы он органично вплетался в 
канву урока, не нарушая общедидактических и методических принципов обучения ино-
странному языку, таких, как нарастание трудностей, систематичность, последователь-
ность и доступность, а также, помня о том, что основной и ведущей целью является фор-
мирование коммуникативной компетенции, необходимо соблюдать принцип коммуника-
тивности.  

Темп опроса должен быть достаточно высоким, что активизирует умственную дея-
тельность, внимание, сосредоточенность, вырабатывает быструю речевую реакцию на 
иностранном языке, а это, в свою очередь, повышает обучающий эффект процесса кон-
троля.  

Но имеются и существенные недостатки фронтального опроса:  
– ответы слишком кратки, не приучают к развёрнутому виду ответа;  
– не отрабатываются переходы от одной мысли к другой, а такие переходы крайне 

важны при изложении сложного материала;  
– фронтальный опрос не позволяет вскрыть всей глубины знаний обучающихся;  
– такой опрос недостаточно развивает логическую и языковую культуру обучаю-

щихся.  
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На данном этапе полезно время от времени проводить, так называемый взаимооп-
рос. Он заключается в парной работе обучающихся, которые одновременно тренируются 
и контролируют друг друга. Этот вид опроса получил распространение в последнее время. 
При таком опросе один обучающийся задает вопросы другому, затем они меняются роля-
ми.  

Преподаватель в это время ходит по аудитории, останавливается у каждой парты, 
чтобы послушать то, о чем говорят студенты и, если нужно, оказать своевременную по-
мощь. Он таким образом контролирует работу всех студентов. Стоит отметить, что наибо-
лее эффективно можно организовать эту работу с помощью технических средств обуче-
ния. Такая форма опроса особенно эффективна для развития диалогической речи. При 
взаимном контроле усиливается и воспитывающая его функция, а также вносится опреде-
ленное разнообразие в учебный процесс, повышается интерес к овладению иностранным 
языком как средством общения, увеличивается полезное время обучения на уроке, «реали-
зуется индивидуализация обучения, в том числе в плане темпа выполнения заданий». Хо-
телось бы отметить, что в последнее время распространилась форма контроля рабочей па-
ры. Контроль рабочей пары составляет одну из организационных форм контроля. Эта 
форма контроля может носить как открытый, так и скрытый характер.  

В первом случае, обучающимся дается откровенно контрольная установка, напри-
мер, ответить на вопросы партнера, используя определенный языковой материал. Если 
работа проводится на материале достаточного объема, отметка выставляется в баллах, в 
других случаях начисляются очки, как при фронтальном опросе. При парной работе 8 мо-
гут решаться и коммуникативные задачи (диалогическая речь). В этом случае контроль 
приобретает скрытый характер.  

Индивидуальный опрос – самый простой и доступный способ опроса. Преподава-
тель ставит перед группой вопрос, одну-две минуты выжидает, чтобы все обучающиеся 
подумали, затем вызывает кого-либо из намеченных учащихся. Обучающийся ответил, 
преподаватель обращается к группе с предложением дополнить или исправить ошибку, 
допущенную при ответе; делает нужные замечания по ответу и выставляет оценку. Затем 
ставит новый вопрос.  

Преподаватель успевает спросить, таким образом, от 2 до 4 человек. Ответ учаще-
гося с дополнением и решением в зависимости от вопроса занимает обычно от 5 до 10 ми-
нут. Индивидуальный опрос имеет ряд преимуществ. Вся группа и преподаватель слуша-
ют одного человека. Ответ устный, полный, самостоятельный. Оценка ответа, обычно 
безошибочная, ставится за всё качества ответа: за знание фактического материала, логиче-
скую стройность изложения, выразительность и точность языка.  

Индивидуальный опрос – основной способ опроса, и каждый учащийся должен 
проходить через него возможно чаще. Но индивидуальный опрос имеет недостатки: - пре-
подаватель выделяет одного обучающегося, и поэтому весьма трудно привлечь внимание 
всего коллектива. - при индивидуальном опросе можно спросить лишь небольшое количе-
ство обучающихся. Самое трудное при проведении индивидуального опроса – активизи-
ровать группу, привлечь к работе всех обучающихся.  

Для этого существует несколько приёмов:  
– задают вопрос и предлагают всем обучающимся составить план ответа. Затем вы-

зывается учащийся, а остальные следят по плану и после ответа дополняют, исправляют 
ошибки, уточняют;  

– преподаватель ставит вопрос, предлагает подумать, а затем вызывает одного 
учащегося отвечать, а другим даёт задание фиксировать в своей тетради пробелы, неточ-
ности. При этом в отдельных случаях разрешается использовать учебник;  

– задают вопрос, вызывают учащегося для ответа, а остальные обязаны слушать и 
быть готовыми продолжать ответ, развить какую-то мысль, привести пример;  

– в редких случаях допускается дать всей группе задание, а в это время опросить 
кого-то из слабых учащихся.  
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Это делается тогда, когда преподавателю ясно, что во время опроса группа в дан-
ном случае ничему не научится. За последнее время получил широкое распространение 
индивидуальный опрос с предварительной подготовкой обучающегося.  

Преподаватель ставит вопрос перед группой и даёт задание всем ученикам подго-
товиться к ответу, составить план ответа, а затем – через две-три минуты вызывает одного 
человека отвечать, остальные должны следить за ответом и отмечать, всё ли пункты плана 
нашли отражение в ответе товарища.  

Важно всегда учитывать, что любая форма индивидуального опроса должна позво-
лить:  

–основательно проверять знания учащегося;  
– развивать активность и самостоятельность учащихся, заставляя работать всю 

группу.  
Комбинированный опрос (уплотнённый опрос) – это самый трудный вид опроса. В 

чём его сущность? Вызываются одновременно 3-4 обучающихся. Один отвечает устно, 
как при индивидуальном и фронтальном опросе, остальные – письменно на доске или за 
партой на отдельном листочке. После устных ответов обучающихся преподаватель прове-
ряет письменные ответы на доске, задаёт по одному – два небольших вопроса и ставит 
оценки.  

После проверки можно спросить устно в порядке фронтального опроса ещё одного-
двух обучающихся. Одновременно опрошено пять человек, из них двое ответили у доски 
устно и трое продемонстрировали знание материала и определённые лексические или 
грамматические навыки.  

Положительные черты комбинированного опроса:  
– позволяет в течение 20-25 минут, обычно отводимых на опрос, спросить в сред-

нем от 5 до 10 человек;  
– даёт возможность проверять и выработать умение составлять планы и тезисы, 

решать задачи и проводить опыты;  
– позволяет за сравнительно небольшое время проверить знания обучающихся по 

большому разделу программы;  
– развивает у обучающихся способность последовательного изложения, способ-

ность к отбору основных положений, охвату темы в целом.  
  
Примерный перечень вопросов для устного опросапо дисциплине 
 

1. Коррупция как социально-политическое явление. Отличие коррупции от обычных и 
экономических преступлений. 
2. Бихевиористская модель понимания коррупции. 
3. Неоклассическая модель понимания коррупции. 
4. Политический, экономический и правовой аспекты коррупции. 
5. Коррупция как латентно выстроенная система социального управления. 
6. Причины роста коррупционных проявлений. 
7. Уровни развития коррупции. 
8. Признаки коррупции. 
9. Взаимосвязь коррупции с организованной преступностью, терроризмом и 
незаконным оборотом наркотиков. 
10. Проблемы измерения коррупции. Основные международные и российские институты, 
занятые исследованием оценки коррупции. 
11. Межстрановые методики измерения уровня коррупции: индекс восприятия 
коррупции (ИВК), барометр мировой коррупции, индекс взяткодателей, индекс 
«Контроль за коррупцией», индекс непрозрачности государственного сектора. 
12. Национальные методики измерения уровня коррупции: индекс региональной 
коррупции в России, «оценка уровня коррупции», «понимание коррупции», «установка на 
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коррупцию», «доверие к власти», «настроение», «успешность бизнеса», «зависимость от 
власти», «вовлеченность в коррупцию. 
13. Определение антикоррупционной политики. Субъекты и объекты 
антикоррупционной политики. 
14. Цели, средства, инструменты, направления антикоррупционной политики. 
Требования к проведению антикоррупционной политики. 
15. Основные особенности антикоррупционной политики в современной России. 
16. Необходимость формирования антикоррупционного сознания. 
17. Типы политических культур. Влияние политической культуры на «культуру 
правления». 
18. Проблемы разработки идеологии антикоррупционной политики в современной 
России. 
19. Роль политической элиты, общества и СМИ в формировании 
антикоррупционного сознания. 
20. Проблемы и противоречия в создании системы формирования 
аникоррупционного сознания. 
21. Политические партии в борьбе с коррупцией. 
22. Свободные выборы как основа ответственности, подконтрольности 
и эффективности власти. Проблема административного ресурса для 
общественного развития. 
23. Антикоррупционная деятельность общественных организаций. Координация 
антикоррупционной деятельности государственных и общественных институтов. 
24. Значение парламентского контроля и парламентских расследований в сфере 
противодействия коррупции. 
25. Противоречия и проблемы в системе финансового контроля в России. 
26. Субъекты финансового контроля в России: Направления работы Счётной палаты, 
раскрывающие её роль в противодействии коррупции. 
27. Сущность гражданского контроля. Развитие гражданского контроля как основа 
демократизации и модернизации современного общества. 
28. Механизмы гражданского контроля в сфере противодействия коррупции. 
29. Роль средств массовой информации в установлении общественного контроля над 
деятельностью государственно-бюрократического аппарата. 
30. Принципы и направления международного сотрудничества Российской Федерации 
в области противодействия коррупции. 
31. Участие России в работе высших органов европейского и международного 
финансового контроля. 
 

4. Перечень основной, дополнительной учебной литературы и учебно-методической 
литературы для самостоятельной работы обучающихся, необходимой для освоения 

дисциплины 
Основная литература 

 
Антикоррупционное процессуальное законодательство субъектов Российской Фе-

дерации : монография Кабанов, П. А. Райков Г. И., Чирков Д. К. Монография
 Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 194 с. — (Актуальные монографии). — 
ISBN 978-5-534-13428-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519473  (дата обращения: 14.08.2023). 

Криминология : учебник для вузов В. В. Лунеев . Учебник  — Мо-
сква : Издательство Юрайт, 2023. — 686 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
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16806-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/531728 (дата обращения: 14.08.2023). 

 
 Дополнительная литература 
 
Государственная политика противодействия коррупции в современной России

 Моисеев В. В. Монография Издатель: Директ-Медиа, 2014 Режим 
доступа:http://bibliodub.ru/index.php?page= search_red 

Законодательное обеспечение борьбы с коррупцией: Международный и российский 
опыт. Шишкарев С. Н. Монография Москва: Юнити-Дана, 2015 Объем: 55 с. 

Режим доступа: http://bibliodub.ru/index.php?page= book_red&id=436820&sr=1 (дата обра-
щения: 14.08.2023). 

Противодействие  Амиантова, И. С.   учебное пособие для вузов Москва : Изда-
тельство Юрайт, 2021. — 149 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13238-0. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/497457 (дата обращения: 14.08.2023). 

 
Учебно-методическая литература 

 
Антикоррупционное законодательство Российской Федерации: учебное пособие

 Под редакцией: Симоненко А.В., Солодовников С.А. учебное пособие . М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2016. Объем: 311 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/inde 
x.php?page=bookred&id=446944&sr=1 (дата обращения: 14.08.2023). 

Противодействие коррупции в сфере публичной собственности  Соколов, А. В.  
 учебник для вузов Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 192 с. — (Высшее об-
разование). — ISBN 978-5-534-14412-3. — Текст : электронный // Образовательная плат-
форма Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497006 (дата обращения: 14.08.2023). 

Конституционно-правовые основы противодействия коррупции  Трунцев-
ский,Ю. В.   учебное пособие для вузов Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 481 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11938-1. — Текст : электронный // Образова-
тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL:).https://urait.ru/bcode/496067 (дата обращения: 
14.08.2023  
 

 
5. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных спра-

вочных систем 

№ 
п/п 

Наименование профессиональной базы данных/ 
информационной справочной системы 

Ссылка на информационный ре-
сурс 

1. Научная электронная библиотека КиберЛенинка 
 

[Электронный ресурс] 
https://cyberleninka.ru 

2. Информационная система «Единое окно доступа 
к образовательным ресурсам»  

[Электронный ресурс] 
window.edu.ru 

3. Научная электронная библиотека  [Электронный ресурс] elibrary.ru 
4. Электронно-библиотечнаясистемаIPRbooks http://www.iprbooks.ru 

 
5. Бесплатная электронная библиотека онлайн 

«Единое окно к образовательным ресурсам»» 
http://www.window/edu/ru 

6. Бесплатная библиотека по юриспруденции http://www.allpravo.ru/library/ 
7. Юридический канал. Законы РФ, рефера-

ты,статьи. 
http://uristy.ucoz.ru/ 

8. Информационно-правовой портал Гарант.ру http://www.garant.ru/ 

http://uristy.ucoz.ru/
http://www.garant.ru/
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9. Справочная правовая система Консультант Плюс www.consultаnt.ru 
10. Справочно-правоваясистемаРосПравосудие www.rosprаvosudie.com 
11. Кодекс.Законодательство, комментарии,    

консультации, судебная практика 
 

http://www.kodeks.ru/ 

12. Электронная библиотека журналов 
 

http://elibrary.ru 
 

13. Центральная библиотека образовательных ре-
сурсов 

http://www.edulib.ru 

14. Энциклопедии,словари,справочники«Рубрикон» http://www.rubricon.com/ 
15. Сайт «Российской газеты» www.rg.ru 
16. Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru/eLIBRARY.RU 
17. Постановления Пленума Верховного суда РФ. http://ппвс.ру 
18. Официальный интернет-портал правовой  

информации. Государственная система право-
вой информации.  

http://www.pravo.gov.ru/ 

19. Институт законодательства и сравнительного 
 правоведения при Правительстве Российской 
Федерации 

http://www.izak.ru 

20. Институт права и публичной политики http://ilpp.ru 
21. Портал «Право» http://www.pravo.ru 
22. Федеральный правовой портал «Юридическая 

Россия» 
http://www.law.edu.ru 

 
6. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспече-

ния 

№ 
п/п Наименование программного продукта 

Тип продукта 
(полная лицензионная версия, 

учебная версия, распространяется 
свободно) 

1. Система дистанционного обучения «СДО» 
на базе платформы Moodle 

GNU GPL 

2. MicrosoftOffice (государственный контракт 
№080207 от 08.02.2007г., ООО 

Фирма «РИАН») 
3. Операционная система MicrosoftWindows (государственный контракт 

№080207 от 08.02.2007г., ООО 
Фирма «РИАН»); 

4. MicrosoftOffice 2007  (государственный контракт 
№080207 от 08.02.2007г., ООО 

Фирма «РИАН») 
5. Справочная правовая система Консультант 

плюс  
(ООО «Воронежское информаци-
онное агентство «Консультант») 

6. Kaspersky Endpoint Security длябизнеса (сублицензионный договор №ЮС-
2017-00603 от 14.08.2017, ООО 

«Южная Софтверная Компания»); 
7. Media Player Classic  (распространяется свободно, ли-

цензия GNUGeneralPublicLicense); 
8. AdobeAcrobatReader распространяется свободно, ли-

цензия ADOBEPCSLA, правооб-
ладатель AdobeSystemsInc.); 

http://www.consult%D0%B0nt.ru/
http://www.rospr%D0%B0vosudie.com/
http://www.kodeks.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.rubricon.com/
http://%D0%BF%D0%BF%D0%B2%D1%81.%D1%80%D1%83/
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9. Chrome (распространяется свободно, ли-
цензия Chrome EULA, правообла-

датель GoogleInc); 
10. Система дистанционного обучения на базе 

платформы Moodle 
GNU GPL 
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