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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения программы

1.1. Дисциплина  Б1.Б.21   «Этика  государственной  и  муниципальной  службы»
обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа:

Код
компете

нции

Наименование
компетенции

Код этапа
освоения

компетенции

Наименование этапа
освоения компетенции

ПК-10 Способность  к
взаимодействиям  в  ходе
служебной  деятельности  в
соответствии  с  этическими
требованиями  к  служебному
поведению

ПК-10.1 Знание  личностных
этических  качеств
государственного
(муниципального)
служащего.

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
ОТФ/ТФ

(при наличии
профстандарта)

Код этапа
освоения

компетенции

Результаты обучения

ПК-10.1  на уровне знаний:
 -  этических  норм  поведения  государственного
(муниципального) служащего;
-  содержания  корпоративной  культуры  государственной
службы;
на уровне умений: 
-  пользоваться  приемами  использования  в  служебной
деятельности  этических  норм  поведения
государственного (муниципального) служащего;
на уровне навыков: 
-  взаимодействия  по  ситуации  в  соответствии  с
этическими требованиями к служебному поведению.

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего - 72 академических часов

или  54  астрономический  час.  Дисциплина  может  реализовываться  с  применением
дистанционных образовательных технологий (ДОТ).

Количество академических и астрономических часов, выделенных на контактную
работу  с  преподавателем  (по  видам  учебных  занятий)  и  на  самостоятельную  работу
обучающихся по очной форме обучения:

Вид работы Количество
академических часов

Количество
астрономических часов

Контактная работа с
преподавателем

36 24

Лекции 16 12

Практические занятия 20 15

Самостоятельная работа 36 27
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Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина Б1.Б.21  «Этика государственной и муниципальной службы» изучается

в 5 семестре по очной форме обучения.  
Формой  промежуточной  аттестации  в  соответствии  с  учебным планом  является

зачет  (при  реализации  дисциплины  с  применением  дистанционных  образовательных
технологий организация  промежуточной  аттестации  осуществляется  посредством
информационно-образовательной среды Филиала). 

3. Содержание и структура дисциплины 

№ п/п
Наименование тем

(разделов)
Всего

Объем дисциплины, час.
Форма текущего

контроля
успеваемости*,
промежуточной

аттестации

Контактная работа
обучающихся с

преподавателем по
видам учебных

занятий

СР

Л ЛР ПЗ КСР
Очная форма обучения

Тема 1 Теоретико-
методологические 
основы  этики 
государственной и 
муниципальной службы 

10 4 6 О, Р, Д, Т

Тема 2 Правовое и нормативное
регулирование 
нравственных 
отношений на 
государственной и 
муниципальной службе 

8 2 2 4 О, Р, Д, Т, К-З

Тема 3 Кодекс служебной этики
государственных  и 
муниципальных 
служащих: содержание, 
механизмы реализации

8 2 2 4 О, Р, Д, Т, К-З

Тема 4 Анализ состояния 
уровня нравственной 
культуры  управленцев 
как предмет 
исследования  этики 
государственной и 
муниципальной службы

6 2 4 О, Р, Д, Т, К-З

Тема 5 Конфликт интересов на 
государственной и 
муниципальной службе 
как правовая и 
моральная категория: 
проблемы 
профилактики, 
предотвращения и 

8 2 6 О, Р, Д, Т, К-З
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урегулирования
Тема 6 Управление 

нравственными 
отношениями в системе 
государственной и 
муниципальной службы:
отечественная практика 
и зарубежный опыт 

8 2 2 4 О, Д, К-З

Тема 7 Организационные 
формы регулирования 
нравственных 
отношений на 
государственной и 
муниципальной службе

8 2 4 4 О, Р, Д, Т, К-З

Тема 8 Технологии и 
механизмы реализации 
требований к 
служебному поведению 
государственных и 
муниципальных 
служащих 

8 2 2 2 О, Д, К-З

Тема 9 Этикет государственных
и муниципальных  
служащих как регулятор
служебного поведения и
деловых отношений

8 2 4 2 О, Р, Д, Т, К-З

Промежуточная аттестация Зачет
Всего: 72 16 20 36

Примечание 1: опрос (О), мини-реферат (Р), конспект (К), тестирование (Т), доклад (Д).

Содержание дисциплины
Тема  1. Теоретико-методологические  основы   этики  государственной  и

муниципальной службы 
Этика государственной и муниципальной службы как научная дисциплина: объект,

предмет, цель, задачи. 
Терминологический  аппарат  дисциплины.  Этика,  мораль,  нравственность:

содержание,   соотношение  понятий.  Введение  новых  понятий  в  терминосистему
дисциплины.

Основные функции морали.
Моральные категории, понятие, содержание.  

Общечеловеческие ценности, их роль и место в современном мире.
Этические  принципы,  нормы,  правила  поведения:  содержание  и  соотношение

понятий.
Объективные  факторы  актуализации  моральных  проблем  в  контексте  возрастания

реальных угроз, стоящих перед человечеством: планетарный уровень. 
Субъективные  факторы   актуализации  проблемы  нравственности  в  общественной

жизни и профессиональной деятельности людей.
Мораль  и  коррупция:  сопряженность  понятий.  Роль   морали  в  профилактике  и

противодействии коррупции как системному явлению в сфере управления. Место и роль
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этических   принципов,  норм и  правил   поведения  государственных и  муниципальных
служащих в системе мер по противодействию коррупции.

Профессиональная этика: понятие, структура, виды.  
Общие черты и специфические особенности различных видов профессиональной этики.
Профессиональная мораль как предмет исследования профессиональной этики.  Мораль
должная  и  сущая.  Структура  и  формы  существования  профессиональной  морали.
Функции норм профессиональной этики. 

Административная (служебная) этика как  вид профессиональной этики: понятие,
субъект, объект, структура, основания для выделения в отдельный вил профессиональной
этики. Понятие «должностное лицо». 

 Место  и  роль  этики  государственной  и  муниципальной  службы  в   структуре
административной (служебной) этики. Основания для объединения этики государственной
и муниципальной службы в один вид профессиональной этики. Миссия государственной и
муниципальной службы.

Государственная  служба  как  профессиональная  деятельность  и  как  социально-
нравственный  институт.  Понятие  «профессионализм  государственного  служащего»:
содержание, структура.

 Государственная и муниципальная служба как социально-правовой и социально-
нравственный институт: единство этических требований. Конституция РФ об обязанности
государства признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина,
предназначении и миссии государственной  службы.

Этическая  система  государственной  службы  как  носитель  должной  морали.
Особенности  правового  регулирования  нравственного  аспекта  функционирования
государственной и муниципальной службы.

Тема 2. Правовое и нормативное регулирование нравственных отношений    
на государственной и муниципальной службе 
Становление  и  развитие  правовой  основы  этизации  аппарата  управления:

Концепция  реформирования  системы  государственной  службы  Российской  Федерации
(2001  г.),  Федеральные  законы  «О  системе  государственной  службы  РФ»  и  «О
государственной  гражданской  службе  РФ»,  Национальная  стратегия  и  национальные
планы  противодействия  коррупции,  Указы  Президента  Российской  Федерации   о
нравственном  аспекте  государственной  службы   и  об  управлении   нравственными
отношениями в системе государственной службы РФ.

Нормативное  закрепление  принципа  единства  этических  требований  к
государственным и муниципальным служащим.

Законодательное  расширение  объектов  этики  государственной  и  муниципальной
службы как нормативной дисциплины. 

Нормативное  регулирование  нравственных  отношений  на  государственной  и
муниципальной  службе.  Модельный  кодекс  поведения  для  государственных  служащих
(принят Комитетом министров Совета Европы 11 мая 2000 г.).  Типовой кодекс этики и
служебного  поведения  государственных  служащих  Российской  Федерации  и
муниципальных  служащих  (одобрен  решением  президиума  Совета  при  Президенте
Российской Федерации по противодействию коррупции от 23 декабря 2010 г.).

Тема 3. Кодекс профессиональной этики государственных  и муниципальных 
служащих: содержание, механизмы реализации.
Назначение кодекса профессиональной этики государственных служащих, задачи,  роль в
профилактике недобросовестности, конфликта интересов и коррупции на государственной
службе,  закреплении   этических  основ  служебного  поведения,  оказании  помощи
государственным  служащим  в  выполнении  этических  требований  и  информировании
граждан  о  том,  какого  поведения  они  вправе  ожидать  от  государственных  служащих.
Понятия «служебное поведение», «организационное поведение». Структура и содержание
кодекса профессиональной этики государственных гражданских служащих. Соотношение
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понятий в цепочке «принцип - норма -  правило».  Иерархия  этических принципов, ее
обусловленность   морально-психологическим  состоянием  общества,   характером
взаимоотношений  государства  и  общества,   уровнем  демократического  развития  и
социальной  направленности  политики  государства,   прочности  его  правового
регулирования,   зрелостью  структур  гражданского  общества,  уровнем  нравственной
культуры  его граждан и государственных служащих в частности.
Механизмы  реализации  принципов,  норм  и  правил  служебного  поведения
государственных и муниципальных служащих. 

Тема 4.  Анализ состояния уровня нравственной культуры  управленцев как
предмет исследования  этики государственной и муниципальной службы

Социологические  исследования  как   средство  диагностирования  состояния  и
уровня  нравственной  культуры  государственных  и  муниципальных  служащих,  способ
выявления  степени  реализации  конституционных  требований,  принимаемых
политических  решений  и  действующего  законодательства  о  государственной   и
муниципальной  службе,   проведения  мониторинга  с  целью  выявления  динамики
качественных  изменений  этической  составляющей  функционирования  аппарата
управления,   основание   для  обоснования  и  коррекции  принимаемых  управленческих
решений по преодолению «дефицита нравственности» государственных и муниципальных
служащих, формирования программы этико-профессионального развития  на всех этапах
дослужебного и служебного периодов  формирования и повышения уровня нравственной
культуры кадрового корпуса аппарата управления всех уровней.

Тема 5. Конфликт интересов на государственной и муниципальной службе как
правовая  и  моральная  категория:  проблемы  профилактики,  предотвращения  и
урегулирования.

Формирование понятийного аппарата проблемы профилактики, предотвращения и
урегулирования  конфликта  интересов.  Понятия  «конфликт»,  «конфликт  интересов»,
«личная  заинтересованность»,  «коррупция»,  представленные  в  действующих
международных и российских правовых актах: сравнительный анализ.

Субъект  (субъекты)  конфликта   интересов  в  «эталонном»  определении  понятия
«конфликт интересов», представленном в Законе «О противодействии коррупции».

Сферы возникновения конфликта интересов на государственной и муниципальной 
службе.

Правовая база предотвращения и урегулирования конфликта интересов на 
государственной и муниципальной службе: нормативные основы и организационные 
формы. 

Тема 6. Управление нравственными отношениями в системе государственной 
и муниципальной службы: отечественная практика и зарубежный опыт.

Правовая  база  создания  системы  управления  нравственными  отношениями  в
государственной  службе  Российской  Федерации.   Федеральный  закон  «О  системе
государственной службы Российской Федерации». Структура управления нравственными
аспектами функционирования государственной службы:  правовая  основа и  практика ее
реализации.  Правовые  и  нормативные  основы  работы  комиссий  по  соблюдению
требований  к  служебному  поведению  государственных  гражданских  служащих  и
урегулированию конфликта интересов. Место и роль комиссий по соблюдению требований
к  служебному  поведению  государственных  гражданских  служащих  и  урегулированию
конфликта  интересов  в  системе  управления  государственной  службой  Российской
Федерации.  Причины  неэффективности  функционирования  комиссий   и  меры  по
совершенствованию их деятельности. 

Правовые акты,  предусматривающие создание в  кадровых службах федеральных
органов  власти  структурных подразделений по  профилактике  коррупционных  и  иных
правонарушений, содержание предписываемых  им функций и степень эффективности их
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реализации.   Причины  неэффективного функционирования структур и  конкретные меры
по активизации их деятельности.

Мировая практика создания системы управления нравственными отношениями на
государственной службе как инструмента политики государства в  области профилактики
и  противодействия  коррупции  и  механизма   координации  и  контроля  выполнения
требований к служебному поведению государственных служащих. 

Зарубежный  опыт  создания,  функционирования  и  законодательного  закрепления
кодексов  профессиональной этики  государственных служащих  в  ведущих  зарубежных
странах. 

Тема 7. Организационные формы регулирования нравственных отношений на
государственной и муниципальной службе. 

Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению  государственных и
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее – комиссии) .
Нормативное регулирование деятельности комиссий. Статус комиссий, предусмотренный
Законом  о  государственной  службе.  Функции  и  задачи  комиссий.  Состав  комиссий.
Основания  для   работы  комиссий.  Полномочия  комиссий.  Статус  комиссий,
предусмотренный Указом Президента РФ от 01.07.2010 № 821.

Подразделения  федеральных органов  государственной власти и  государственных
органов субъектов Федерации по профилактике коррупционных и иных правонарушений
(далее подразделений). Статус подразделений. Функции и задачи подразделений.

Тема 8. Технологии и механизмы реализации требований к служебному 
поведению государственных и муниципальных служащих 

Факторы  формирования  нравственных  основ  государственной  службы.  Система
контроля  за  соблюдением  принципов,  норм  и  правил  служебного  поведения
государственных  и  муниципальных  служащих,  обеспечением  профилактики
коррупционных  и  иных  правонарушений  в  сфере  государственной  и  муниципальной
службы.  Этико-профессиональное  развитие  государственных  и  муниципальных
служащих. Механизмы реализации этических требований к должностным лицам органов
государственного и муниципального управления. 
Механизмы и технологии этизации государственной службы, используемые в зарубежных
странах для реализации требований к служебному поведению  государственных служащих
и  обеспечения успеха в борьбе с коррупционными  проявлениями на государственной
службе: комитеты по этике, тренинги, социальный аудит, присяга.
Методы   управления  нравственными  отношениями  в  системе  государственной  и
муниципальной службы: организационно-распорядительные, социально-психологические,
административные,  воспитательные.   Методы  оценки  нравственных  качеств
государственных  и  муниципальных  служащих:  тесты  честности,  гипнотическое
тестирование,  генетическое тестирование,  метод оценочных центров, системы этической
экспертизы, этического консультирования, социальных ревизий.

Тема 9. Этикет государственных  и муниципальных служащих как регулятор 
служебного поведения и деловых отношений.

Этикет как органическая составляющая духовной культуры человека и общества.
Объективные и субъективные факторы актуализации проблемы этикета. Происхождение
этикета  и  его  нравственная  основа.  Сущность  понятия  «этикет»,  его  соотношение  с
понятиями «обычай», «традиция», «манеры». Соотношение понятий «этика» и «этикет».
Отличительные  особенности  этикета.  Культура  поведения  и  деловой  этикет:  гармония
внутреннего и внешнего. Нравственный смысл регуляции поведения человека. Единство
внутреннего  и  внешнего   в  поведении  человека  как  критерий   уровня  его  духовной
культуры. Чувство собственного достоинства и уважение к другим как базовые понятия в
этикете. Виды и функции современного этикета. Общие принципы современного  этикета.
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Этикет   как  регулятор  служебного  поведения  государственных  и  муниципальных
служащих.  Ситуационный  характер  делового  этикета.  Этикет  взаимоотношений
руководителя  и  подчиненного  в  ситуациях   распоряжения,   поощрения,  наказания,
увольнения.  Правила  приветствия,  обращения,  представления,  деловой  переписки,
телефонных  разговоров,   деловой  беседы,  собеседования,  делового  совещания,
переговоров,  решения  конфликтных  ситуаций.  Роль  неречевых  знаковых  систем  в
процессе делового общения (визуальной,  акустической тактильной,   проксемической ,
ольфакторной).  Внешний  облик  служащего.  Социально-ролевое  и  функциональное
назначение одежды государственных служащих.  Этнокультурные особенности делового
этикета на государственной и муниципальной службе.

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных
средств промежуточной аттестации по дисциплине

4.1.  Формы  и  методы  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  и
промежуточной аттестации

4.1.1.  В  ходе  реализации  дисциплины  Б1.В.ОД.21   «Этика  государственной  и
муниципальной  службы»   используются  следующие  методы  текущего  контроля
успеваемости обучающихся:

- при проведении занятий лекционного типа: фронтальный опрос; 
- при проведении занятий практического типа: устный опрос, тестирование;
-  при  контроле  результатов  самостоятельной  работы  студентов:  мини-реферат

проверка конспектов;
-  при  реализации  дисциплины  с  применением  дистанционных  образовательных

технологий организация текущего контроля осуществляется посредством информационно-
образовательной среды Филиала.

4.1.2. Промежуточная аттестация проводится в устной форме в виде собеседования
по  вопросам  к  зачету.  Промежуточная  аттестация  студентов  по  дисциплине
осуществляется  в  рамках  завершения  изучения  дисциплины  и  позволяет  определить
качество  усвоения изученного  материала.  Промежуточная  аттестация осуществляется  в
конце  семестра  в  период  семестровой  экзаменационной  сессии  и  завершает  изучение
дисциплины. Промежуточная аттестация предусмотрена учебным планом в форме зачёта.

4.1.3. Зачет проводится с применением следующих методов (средств):
Устный  опрос  по  вопросам  зачета.  При  реализации  дисциплины  с  применением
дистанционных образовательных технологий промежуточная аттестация осуществляется
посредством информационно-образовательной среды Филиала.

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости.

Типовые оценочные материалы текущего контроля успеваемости обучающихся:

Тема  1.  Семинар-диспут.  Теоретико-методологические  основы   этики
государственной и муниципальной службы как научной дисциплины.
1. Этика как философская наука, история  ее становления и развития. 
2. Терминологический  аппарат  дисциплины.  Этика,  мораль,  нравственность:
содержание,  соотношение понятий. 
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3. Основные функции морали.
4. Моральные категории: понятие, виды, содержание.  
5. Общечеловеческие ценности, их роль и место в современном мире.
6. Нравственная культура личности:  содержание, структура.
7. Основные формы социально-нормативной регуляции.

8. Сущность и особенности и правовой и моральной регуляции: сравнительный
анализ понятий.

9. Объективные  и  субъективные  факторы  актуализации  моральных  проблем  в
общественной жизни и профессиональной деятельности людей.

10. Этика  государственной  и  муниципальной  службы  как  научная  и  учебная
дисциплина: цель, задачи, структура. 

11. Введение  новых  понятий  в  терминосистему  дисциплины:  основания,
содержание.

12. Мораль и коррупция: сопряженность понятий. Роль  морали в профилактике и
противодействии коррупции как системному явлению в сфере управления. Место и роль
этических   принципов,  норм и  правил   поведения  государственных и  муниципальных
служащих в системе мер по противодействию коррупции.

13. Мораль и религия в прошлом и настоящем.
14. Мораль и этикет: черты сходства и отличия.
15.  Становление и развитие профессий и их  нравственных основ.
16. Профессиональная этика: понятие, предмет, структура, основные функции.
17.  Виды профессиональной этики:  общие  черты и специфические  особенности

различных видов профессиональной этики..
18. Профессиональная мораль как предмет исследования профессиональной этики.

Мораль должная и сущая. Структура и формы существования профессиональной морали.
Функции норм профессиональной этики.  

19.  Административная  (служебная)  этика  как   вид  профессиональной  этики:
понятие,  субъект,  объект,  структура,  основания  для  выделения  в  отдельный  вил
профессиональной этики.  Понятие «должностное лицо». 
 20. Место и роль этики государственной и муниципальной службы в  структуре
административной  (служебной)  этики.  Понятие  «профессионализм  государственного
служащего»: содержание, структура.

21.Этика  государственных  и  муниципальных  служащих  как  профессиональная
деятельность. Миссия государственной и муниципальной службы. Служебное поведение
государственных и муниципальных служащих. 

22.Государственная  служба  как  публично-правовой  и  социально-нравственный
институт: миссия, ее правовые основы, законодательное обеспечение.

Тема 2.  Семинар-коллоквиум.  Правовое  и  нормативное  регулирование
нравственных отношений на государственной и муниципальной службе 

Основные  вехи  правового  регулирования  процесса  этизации  государственной
службы РФ:

1) введение  принципа  этичности  в  число  основных  принципов
функционирования государственной службы РФ;

2) создание системы управления государственной службой РФ;
3) нормативное  закрепление  этических   принципов   и  норм  служебного

поведения государственных служащих;
4) введение  системы  запретов,  ограничений  и  обязанностей  в  целях

противодействия коррупции;
5) установление мер по профилактике и урегулированию конфликта интересов

на государственной и муниципальной службе;
6) создание  организационных  форм  обеспечения  соблюдения  требований  к

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов;
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7) установление  единства  требований  к  государственным  и  муниципальным
служащим; 

8) расширение  числа  субъектов  этики  государственной  и  муниципальной
службы. 

Тема 3. Семинар-круглый  стол.  Кодекс  профессиональной  этики
государственных  и муниципальных служащих: содержание, механизмы реализации

1. Назначение, цель и задачи Кодекса этики государственных и муниципальных
служащих.

2. Структура и содержание Кодекса.
3. Обоснование установления приоритетов в системе  принципов служебного

поведения государственных и муниципальных служащих. 
4. Механизмы реализации принципов,  норм и правил служебного поведения

государственных и муниципальных служащих.
Тема  4.  Анализ  состояния  уровня  нравственной  культуры   управленцев  как
предмет исследования  этики государственной и муниципальной службы.
1. Цели  социологических  исследований  состояния  нравственности  на

государственной и муниципальной службе.
2. Состояние  реализации  принципа  общественного  служения  в   оценке

населения, экспертов и государственных служащих.
3. Состояние реализации принципа законности в  оценке населения, экспертов

и государственных служащих.
4. Состояние  реализации  принципа  ответственности  в   оценке  населения,

экспертов и государственных служащих.
5. Состояние реализации принципа лояльности в  оценке населения, экспертов

и государственных служащих.
6. Состояние  реализации  принципа  неподкупности  (честности  в   оценке

населения, экспертов и государственных служащих.
7. Состояние  реализации  принципа  справедливости  в   оценке  населения,

экспертов и государственных служащих.
8. Состояние  реализации  принципа  политической  нейтральности  в   оценке

населения, экспертов и государственных служащих.
9. Состояние реализации принципа открытости в  оценке населения, экспертов

и государственных служащих.
Тема 5. Семинар-деловая  игра.  Конфликт  интересов  на  государственной  и

муниципальной службе как правовая и моральная категория: проблемы профилактики,
предотвращения и урегулирования.

1. Проблемы  формирования  понятийного  аппарата  конфликта  интересов в
действующих международных и российских правовых актах: сравнительный анализ.

2. Коррупция, конфликт интересов, соблюдение требований к служебному поведению:
причинно-следственная связь.

3. Коррупционное правонарушение: понятие, содержание, правовые последствия.
4. Иное правонарушение: понятие, содержание, правовые последствия.
5. Субъект  (субъекты)  конфликта   интересов  в  определениях  понятия  «конфликт

интересов»,  представленном  в  Законе  «О  противодействии  коррупции»,  в  Законе  «О
государственной гражданской службе РФ» (в  ред.  2004 года),  в  международных актах:
сравнительныйц анализ.

6. Сферы возникновения конфликта интересов на государственной и муниципальной 
службе.

7. Виды конфликта интересов.
8. Типовые ситуации конфликта интересов на государственной и муниципальной 

службе, порядок их урегулирования
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9. Правовая  база  предотвращения  и  урегулирования  конфликта  интересов  на
государственной  и  муниципальной  службе:  нормативные  основы  и  организационные
формы

10. Урегулированный конфликт интересов как фактор предотвращения коррупции.
11. Этико-профессиональное развитие государственных и муниципальных служащих

как  фактор  профилактики  и  урегулирования  конфликта   интересов  в  аппарате
государственного и муниципального управления.

Тема 6. Семинар-конференция. Управление нравственными отношениями в системе
государственной  и  муниципальной  службы:  отечественная  практика  и  зарубежный
опыт.

1. Регулирование  нравственного  аспекта  функционирования  государственной  и
муниципальной  службы:  ссоциальный,   политический,   правовой,  организационный,
научный аспекты проблемы.

2. Система  управления  государственной  службой,  предусмотренная
законодательством. Федеральный закон «О системе государственной службы Российской
Федерации».

3. Система  государственного  регулирования  и  координации  деятельности
федеральных  органов  власти  по  обеспечению  соблюдения  требований  к  служебному
поведению:  правовая  основа  и   практика  ее  реализации.  Федеральный  закон  «О
государственной гражданской службе РФ».

4. Задачи системы управления процессом этизации государственной и муниципальной
службы РФ.

5. Этапы  управления  нравственными  отношениями  в  системе  государственной  и
муниципальной службы. 

6. Правовые и нормативные основы работы комиссий по соблюдению требований к
служебному  поведению  государственных  гражданских  служащих  и  урегулированию
конфликта интересов. Место и роль комиссий по соблюдению требований к служебному
поведению  государственных  гражданских  служащих  и  урегулированию  конфликта
интересов  в  системе  управления  государственной  службой  Российской  Федерации.
Причины  неэффективности  функционирования  комиссий   и  меры  по   повышению  их
действенности.

7. Правовые акты,  предусматривающие создание в  кадровых службах федеральных
органов  власти  структурных подразделений по  профилактике  коррупционных  и  иных
правонарушений, содержание предписываемых  им функций и степень эффективности их
реализации.   Причины  неэффективного функционирования структур и  конкретные меры
по активизации их деятельности.

8. Система  контроля  реализации  законодательства  об  этизации  государственной  и
муниципальной службы.

9. Государственная политика в сфере управления этико-профессиональным развитием
государственных и муниципальных служащих: правовая основа, практика, проблемы.

10. Мировой  опыт  создания  системы  управления  нравственными  отношениями  на
государственной службе как инструмента политики государства в  области профилактики
и  противодействия  коррупции  и  механизма   координации  и  контроля  за  выполнением
требований к служебному поведению государственных служащих. 

Тема 7. Семинар-диспут.  Организационные формы регулирования нравственных
отношений на государственной и муниципальной службе. 

1. Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению  государственных и
муниципальных  служащих  и  урегулированию  конфликта  интересов:  нормативное
регулирование деятельности.

2. Статус комиссий, предусмотренный Законом о государственной службе. 
3. Статус комиссий, предусмотренный Указом Президента РФ от 
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4. Функции и задачи комиссий. 
5. Состав комиссий.
6. Основания для  работы комиссий. 
7. Полномочия комиссий. 
8. Подразделения  федеральных органов  государственной власти и  государственных

органов субъектов Федерации по профилактике коррупционных и иных правонарушений. 
9. Статус подразделений.
10. Функции и задачи подразделений.

Тема 8.  Семинар-дискуссия.  Технологии и  механизмы реализации  требований к
служебному поведению государственных и муниципальных служащих.

1. Факторы формирования нравственных основ государственной службы.
2. Система  контроля  за  соблюдением  принципов,  норм  и  правил  служебного

поведения  государственных  и  муниципальных  служащих,  обеспечением  профилактики
коррупционных  и  иных  правонарушений  в  сфере  государственной  и  муниципальной
службы. 

3. Этико-профессиональное развитие государственных и муниципальных служащих:
цели, задачи, этапы. 

4. Методы  управления нравственными отношениями в системе государственной и
муниципальной службы: организационно-распорядительные, социально-психологические,
административные, воспитательные.  

5. Механизмы  и  технологии  этизации  государственной  службы,  используемые  в
зарубежных  странах  для  реализации  требований  к  служебному  поведению
государственных  служащих  и   обеспечения  успеха  в  борьбе  с  коррупционными
проявлениями  на  государственной  службе:  комитеты  по  этике,  тренинги,  социальный
аудит, присяга.

6. Методы  оценки  нравственных  качеств  государственных  и  муниципальных
служащих:  тесты честности,  гипнотическое  тестирований,   генетическое  тестирование,
метод оценочных центров, системы этической   экспертизы, этического консультирования,
социальных ревизий.

Тема  9.  Семинар-деловая  игра.  Этикет  государственных  и  муниципальных
служащих  как регулятор служебного поведения и деловых отношений.

1. Этикет как органическая составляющая духовной культуры человека и общества.
2. Объективные и субъективные факторы актуализации проблемы этикета.
3. Происхождение этикета и его нравственная основа.
4. Сущность понятия «этикет», его соотношение с понятиями «обычай», «традиция»,

«манеры». 
5. Соотношение понятий «этика» и «этикет». 
6. Отличительные особенности этикета. 
7. Нравственный  смысл  регуляции  поведения  человека:  единство  внутреннего  и

внешнего  в поведении человека как критерий  уровня его духовной культуры. 
8. Виды и функции современного этикета.
9. Общие принципы современного  этикета. 
10. Этикет  как регулятор служебного поведения государственного и муниципального

служащего. 
11. Ситуационный характер делового этикета. 
12. Этикет  взаимоотношений  руководителя  и  подчиненного  в  ситуациях

распоряжения,  поощрения, наказания, увольнения. 
13. Правила приветствия, обращения, представления, деловой переписки, телефонных

разговоров,  деловой беседы, собеседования, делового совещания, переговоров, решения
конфликтных ситуаций. 
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14. Роль  неречевых  знаковых  систем  в  процессе  делового  общения  (визуальной,
акустической тактильной,   проксемической , ольфакторной). 

15. Внешний облик служащего.
16. Социально-ролевое  и  функциональное  назначение  одежды  государственных

служащих. 
17. Этнокультурные  особенности  делового  этикета  на  государственной  и

муниципальной службе.

Примерные темы рефератов:
Тема  1. Теоретико-методологические  основы   этики  государственной  и

муниципальной службы
1. «Золотое правило нравственности» в мировых религиях, в современном

мире и в служебных отношениях. 
2. Роль   морали  в  профилактике  и  противодействии  коррупции  как  системному

явлению в сфере управления. 
3. Место и роль этических  принципов, норм и правил  поведения государственных и

муниципальных служащих в системе мер по противодействию коррупции.
4. Административная (служебная) этика как  вид профессиональной этики: проблемы

терминологии и содержания.  
5. Место  и  роль  этики  государственной  и  муниципальной  службы  в   структуре

административной (служебной) этики. 
6. Этика  государственных  и  муниципальных  служащих  как  профессиональная

деятельность.
7. Миссия государственной и муниципальной службы: конституционное содержание

и практика ее реализации. 
8. Служебное  поведение  государственных  и  муниципальных  служащих  и

организационное поведение: соотношение понятий.
9. Коррупционное  правонарушение  и  иное  правонарушений:   правовая  основа  и

содержание понятий. 
10. Государственная  служба  как  публично-правовой  и  социально-нравственный

институт: миссия, правовые основы, законодательное обеспечение.

Тема 2. Правовое  и  нормативное  регулирование  нравственных  отношений  на
государственной и муниципальной службе.

11. Основные  вехи  правового  регулирования  процесса  этизации  государственной
службы РФ.

12. Система  управления  нравственными   отношениями  на  государственной  и
муниципальной службе: правовая основа и практика ее реализации.

13. Требования  к  служебному  поведению  государственных  и  муниципальных
служащих: статус, структура и содержание.

14. Профилактика конфликта интересов на государственной и муниципальной службе:
правовая база.

15. Урегулирование  конфликта   интересов  на  государственной  и  муниципальной
службе: правовая основа.

16. Правовое  обеспечение  организационных  форм   обеспечения  соблюдения
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.
Тема 3. Кодекс служебной этики государственных  и муниципальных служащих:

содержание, механизмы реализации.
17. Модельный  кодекс  поведения  для  государственных  и  Типовой  кодекс  этики  и

служебного  поведения  государственных  служащих  Российской  Федерации  и
муниципальных служащих: сравнительный анализ.
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18.  Требования  к  служебному  поведению  государственных  и  муниципальных
служащих: структура и содержание

19.  Механизмы реализации требований к служебному поведению.
Тема  4.  Анализ  состояния  уровня  нравственной  культуры   управленцев  как

предмет исследования  этики государственной и муниципальной службы 
21. Цели  социологических  исследований  состояния  нравственности  на

государственной и муниципальной службе.
22. Реализация принципа общественного служения в  оценке населения, экспертов и

государственных служащих: социологический анализ.
23. Состояние  реализации  принципа  законности  в   оценке  населения,  экспертов  и

государственных служащих: социологический анализ.
24. Состояние реализации принципа ответственности в  оценке населения, экспертов и

государственных служащих: социологический анализ.
25. Состояние  реализации  принципа  лояльности  в   оценке  населения,  экспертов  и

государственных служащих: социологический анализ.
26. Состояние реализации принципа неподкупности (честности в  оценке населения,

экспертов и государственных служащих: социологический анализ.
27. Состояние реализации принципа справедливости в  оценке населения, экспертов и

государственных служащих.
28. Состояние реализации принципа политической нейтральности в  оценке населения,

экспертов и государственных служащих: социологический анализ.
29. Состояние  реализации  принципа  открытости  в   оценке  населения,  экспертов  и

государственных служащих: социологический анализ.

Тема 5. Конфликт интересов  на  государственной  и  муниципальной службе как
правовая  и  моральная  категория:  проблемы  профилактики,  предотвращения  и
урегулирования.

30. Актуальные проблемы формирования понятийного аппарата конфликта интересов:
сравнительный  анализ  действующих  международных  и  российских  правовых
актов.

31.Коррупция,  конфликт  интересов,  соблюдение  требований  к  служебному
поведению: причинно-следственная связь.

32. Коррупционное правонарушение: понятие, содержание, правовые последствия.
33. Иное правонарушение: понятие, содержание, правовые последствия.
34.  Субъект  (субъекты)  конфликта   интересов  в  определениях  понятия  «конфликт

интересов», представленном в Законе «О противодействии коррупции», в Законе «О
государственной гражданской службе  РФ» (в  ред.  2004 года),  в  международных
актах: сравнительный анализ.

35.  Правовые   основы предотвращения  и  урегулирования  конфликта  интересов  на
государственной  и  муниципальной  службе:  нормативные  основы  и
организационные формы

Тема 6.  Управление нравственными отношениями в системе государственной и
муниципальной службы: отечественная практика и зарубежный опыт.

36.  Система  государственного  регулирования  и  координации  деятельности
федеральных  органов  власти  по  обеспечению  соблюдения  требований  к
служебному поведению: правовая основа и  практика ее реализации. 

37.  Задачи  системы  управления  процессом  этизации  государственной  и
муниципальной службы РФ.

38.  Зарубежный опыт регулирования  нравственных отношений на  государственной
службе
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Тема  7. Организационные  формы  регулирования  нравственных  отношений  на
государственной и муниципальной службе.

39. Место  и  роль  комиссий  по  соблюдению  требований  к  служебному
поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта
интересов  в  системе  управления  государственной  службой:  правовая  основа  и
практика.

40 .  Место  и  роль  подразделений  федеральных  государственных  органов  и
государственных органов  субъектов РФ  в системе управления государственной
службой: правовая основа и практика. 
Тема 8. Технологии и механизмы реализации требований к служебному поведению

государственных и муниципальных служащих
41.  Обеспечение контроля за  соблюдением требований к  служебному поведению в

сфере  государственной  и  муниципальной  службы:  российская  практика  и
зарубежный опыт. 

42.Этико-профессиональное развитие государственных и муниципальных служащих:
цели, задачи, этапы. 

43.Методы  управления нравственными отношениями в системе государственной и
муниципальной службы.  

44.Технологии этизации государственной службы. 
45.Методы  оценки  нравственных  качеств  государственных  и  муниципальных

служащих. 
Тема  9.  Этикет  государственных  и  муниципальных   служащих  как  регулятор

служебного поведения и деловых отношений.
46. Этикет как органическая составляющая духовной культуры человека и общества.
47. Культура поведения и деловой этикет: гармония внутреннего и внешнего.
48. Единство внутреннего и внешнего  в поведении человека как критерий  уровня его

духовной культуры. 
49. Виды и функции современного этикета. 
50. Общие принципы современного  этикета. 
51. Этикет  как регулятор служебного поведения государственных и муниципальных

служащих. 
52. Этикет взаимоотношений руководителя и подчиненного. 
53. Роль неречевых знаковых систем в процессе делового общения. 
54. Внешний облик служащего. 
55. Этнокультурные  особенности  делового  этикета  на  государственной  и

муниципальной службе.

Примерные тестовые задания
1. Выберите правильный вариант ответа. Этика — это:
1) наука о морали;
2) то же, что и нравственность;
3) кодекс поведения;
4) совокупность правил поведения, регулирующих внешние проявления человеческих взаимоотношений.
2. Выберите правильное определение понятия «этика»:
1) совокупность правил поведения человека в обществе;
2) философская наука, объектом которой является мораль;
3) область знаний, объясняющая мотивы поступков человека;
4) нормативная дисциплина, систематизирующая и формулирующая моральные требования, стихийно 
складывающиеся в нравственном сознании общества.
3. Выберите правильный ответ. Мораль — это:
1) то же, что и обычай, традиция;
2) форма общественного сознания;
3) совокупность правил должного поведения;
4) вид специфических общественных отношений.
4. Отметьте неверные суждения:
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1) мораль и нравы возникли одновременно;
2) нравы появились позже морали, когда должное приобрело форму сущего;
3) нравы всегда соответствуют морали;
4) нравы могут не соответствовать морали.
5. Основные особенности морального регулирования в отличие от правового:
1) добровольное следование моральным требованиям;
2) нормативный характер регулирования поведения людей;
3) временная ограниченность действия;
4) свобода выбора в поведении;
5) наличие санкций за нарушение требований.
6. К функциям морали относятся:
1) гуманизирующая;
2) регулятивная;
3) запретительная;
4) принудительная;
5) воспитательная;
6) информационная;
7) ценностно-ориентирующая;
8) социализирующая.
7. Нравственная культура личности включает в себя:
1) знание моральных законов и добровольное следование им в любой ситуации;
2) хорошие манеры;
3) знание правил этикета;
4) умение себя позиционировать.
8. К основным этическим теориям относятся:
1) теория государства и права;
2) административная этика;
3) утилитаристская этика;
4) государственно-служебная этика;
5) гуманистическая этика.
9. Выберите верные суждения:
1) утилитаризм — этическая теория, согласно которой моральная ценность поведения или поступка 
определяется его полезностью.
2) гуманистическая этика — теория, ориентирующая только на внешний авторитет.
3) авторитарная этика утверждает самоценность человеческой личности.
10. Основным вопросом, позволяющим различать многочисленные этические теории и учения, 
является вопрос:
1) о том, что такое долг;
2) что такое добродетели;
3) что такое высшее благо, к которому человек должен стремиться;
4) что такое свобода воли.
11. Кто из перечисленных авторов обосновал принципы гуманистической этики?
1) М. Вебер;
2) Э. Фромм;
3) З. Фрейд;
4) Н. А. Бердяев.
12. Формирование новых видов профессиональной этики обусловлено:
1) появлением новых профессий;
2) желанием профессионалов защитить свои корпоративные интересы;
3) стремлением общества защитить свои интересы;
4) необходимостью упорядочить взаимоотношения людей в профессиональной среде;
5) потребностью гармонизировать взаимоотношения профессионалов с обществом.
13. Профессиональная этика выражает требования и защищает интересы:
1) профессионалов;
2) профсоюзной организации;
3) руководства;
4) общества.
14. Возникновение новых видов профессиональной этики обусловлено:
1) экономическими причинами;
2) веянием моды;
3) потребностью руководства обеспечить свою безопасность;
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4) потребностью профессиональной корпорации доказать обществу социальную полезность своей 
деятельности.
15. Требования профессиональной этики формулируются:
1) руководством;
2) профсоюзной организацией;
3) общественностью;
4) учеными-специалистами.
16. Административная этика — это:
1) то же, что и этика государственного служащего;
2) то же, что и этика муниципального служащего;
3) совокупность правил этического поведения должностных лиц органов управления;
4) наука об особенностях нравственного сознания и поведения должностных лиц органов власти и 
управления.
17. Объектом административной этики являются:
1) только гражданские служащие;
2) только служащие негосударственных организаций;
3) должностные лица органов власти и управления;
4) система нравственных отношений между государством, институтами гражданского общества и 
гражданами.
18. Субъектом административной этики являются:
1) Администрация Президента РФ;
2) Правительство РФ;
3) специально созданная комиссия;
4) общество;
5) законодательство.
19. Основные проблемы административной этики:
1) формирование политической элиты;
2) регулирование лоббистской деятельности;
3) проблема общественного служения;
4) проблема коррупции и противодействия ей;
5) проблема конфликтов интересов.
20. Моральные приоритеты государственной и муниципальной службы:
1) авторитет власти;
2) престиж профессии;
3) общественное служение;
4) подотчетность начальнику;
5) законность как законопослушность;
6) беспристрастность;
7) лояльность как толерантность, терпимость.
21. К основным принципам этики государственных и муниципальных служащих относятся 
принципы:
1) субординации;
2) справедливости;
3) беспрекословности выполнения требований начальника;
4) общественного служения;
5) законности;
6) открытости.
22. Принцип законности для государственных и муниципальных служащих означает:
1) подчинение закону;
2) следование распоряжениям руководства;
3) следование инструкциям;
4) верховенство Конституции РФ, федеральных законов над иными нормативными правовыми актами и 
должностными инструкциями.
23. Принцип ответственности — это:
1) подотчетность непосредственному руководителю;
2) ответственность перед своей организацией;
3) ответственность перед обществом, гражданами за социальные последствия своей служебной 
деятельности.
24. Осознание государственными и муниципальными служащими своей ответственности за 
социальные последствия своей служебной деятельности в административной этике определяется как:
1) административная ответственность;
2) моральная ответственность;
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3) профессиональная ответственность;
4) дисциплинарная ответственность.
25. Критерием установления ответственности государственного и муниципального служащего 
является:
1) оценка общественной пользы принимаемых решений;
2) оценка социальных последствий принимаемых решений;
3) открытость и прозрачность служебной деятельности;
4) подотчетность непосредственному начальнику.
26. Верны ли следующие суждения о коррупции в органах власти?
1) коррупцию можно предотвратить «точечными ударами»;
2) коррупцию можно остановить с помощью законодательных мер;
3) коррупцию можно победить с помощью жестких правоохранительных мер;
4) коррупцию можно победить с помощью просвещения;
5) коррупцию можно остановить с помощью системы мер.
27. Конфликт между общественно-правовыми обязанностями и личными интересами 
государственного и муниципального служащего в административной этике определяется как:
1) социальный конфликт;
2) трудовой конфликт;
3) служебный конфликт;
4) конфликт интересов.
28. Повышение уровня профессионализма государственных и муниципальных служащих:
1) автоматически приводит к повышению уровня нравственной
культуры;
2) не означает одновременного повышения уровня нравственной культуры;
3) предусматривает необходимость повышения уровня нравственной культуры;
4) не связано с уровнем нравственной культуры.
29. Общие принципы служебного поведения государственных служащих сформулированы:
1) в Федеральном законе «О системе государственной службы Российской Федерации»;
2) в Кодексе служебного поведения государственных служащих;
3) в Указе Президента РФ;
4) в Федеральном законе «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
30. Обязанность следовать требованиям к служебному поведению вменяется государственным 
служащим:
1) Концепцией реформирования системы государственной службы РФ;
2) Указом Президента РФ от 12 августа 2002 г. № 885 «Об утверждении общих принципов служебного 
поведения государственных служащих»;
3) Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О системе государственной службы Российской 
Федерации»;
4) Кодексом служебного поведения государственных служащих;
5) Федеральным законом от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской 
Федерации».
31. Требования к служебному поведению распространяются:
1) на муниципальных служащих;
2) на государственных и муниципальных служащих;
3) на должностных лиц органов управления всех уровней;
4) на государственных служащих.
32. Подразделения кадровых служб по противодействию коррупционных и иных правонарушений в 
федеральных государственных органах созданы на основании:
1) Национального плана противодействия коррупции;
2) Федерального закона о противодействии коррупции;
3) Указа Президента РФ;
4) Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
33. Выберите правильное определение понятия «этикет»:
1) то же, что и этика;
2) систематизированный перечень моральных норм;
3) совокупность правил, регулирующих внешние проявления взаимодействия людей;
4) свод правил, используемый для самопрезентации;
5) система общих представлений о должном поведении;
6) система правил, помогающих человеку казаться воспитанным.
34. Какие из перечисленных ниже принципов составляют основу современного делового этикета?
1) вежливость;
2) умение угодить начальнику;
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3) тактичность;
4) целесообразность;
5) умение выгодно преподнести себя;
6) уважение к традициям;
7) независимость в выборе одежды и стиля поведения;
8) красивые манеры.
35. К числу наиболее значимых качеств руководителя относятся:
1) уважение к людям;
2) «твердая рука»;
3) личная ответственность;
4) все перечисленное.
36. Культура поведения предполагает:
1) знание правил этикета;
2) наличие изысканных манер;
3) наличие модной, дорогой одежды;
4) знание правил этикета и умение им следовать в разных ситуациях служебного общения.
37. В какой форме с точки зрения этикета предпочтительнее отдавать распоряжение в обычных 
условиях работы?
1) приказание;
2) просьба;
3) поручение.
38. Какой стиль руководства предпочтительнее с точки зрения этикета и обеспечения нормального 
морально-психологического климата в коллективе?
1) авторитарный;
2) демократический;
3) партисипативный;
4) либеральный.
39. В какой форме лучше поощрить сотрудника за качественно выполненную работу?
1) форма не имеет значения;
2) поощрение может быть отложено на некоторое время;
3) поощрение должно быть публичным;
4) поощрять сотрудника лучше с глазу на глаз;
5) поощрять сотрудника надо за конкретную работу.
40. Критику сотрудника за неудовлетворительно выполненную работу следует высказывать:
1) публично в присутствии его коллег в назидание другим;
2) в любой форме, свойственной характеру руководителя;
3) с глазу на глаз, не задевая достоинства сотрудника;
4) в корректной форме, соблюдая такт.
41. В ситуации увольнения работника руководитель может:
1) сообщить сотруднику об этом решении в присутствии его коллег;
2) сообщить сотруднику об этом решении с глазу на глаз;
3) долго и пространно объяснять сложившуюся ситуацию, подтолкнувшую к такому решению;
4) без объяснений сообщить сотруднику о его увольнении;
5) поручить другим сотрудникам обеспечить моральную поддержку увольняемого работника.
42. Паритетность обращения на государственной службе — это:
1) обращение другу к другу на «ты», независимо от статуса сторон;
2) право руководителя обращаться к подчиненным на «ты»;
3) право руководителя переходить на «ты» с подчиненными после достижения взаимной договоренности;
4) обращение ко всем на «вы» и по имени и отчеству в присутствии других сотрудников;
5) принятая в коллективе форма взаимоотношений.
43. Приветствие сотрудников при встрече:
1) обязательное требование этикета во всех ситуациях;
2) обязанность здороваться зависит от обстоятельств;
3) форма приветствия не имеет значения;
4) выбор формы приветствия обусловлен конкретной ситуацией;
5) приветствуя руководителя, младший по должности должен первым протянуть ему руку для рукопожатия;
6) приветствуя сотрудницу, руководитель должен встать из-за рабочего стола и подождать, когда она 
протянет ему руку для рукопожатия;
7) приветствуя представителя другой культуры (конфессии), во всех случаях необходимо следовать обычаям 
его страны.
44. Окончательное решение о месте и времени деловой встречи предоставляется:
1) принимающей стороне;
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2) приглашенной стороне.
45. Первым должен представиться:
1) хозяин деловой встречи;
2) гость.
46. Первым протягивает руку для рукопожатия:
1) хозяин кабинета;
2) тот, кто пришел.
47. Приветствуя гостя, следует:
1) встать и выйти из-за стола;
2) встать, выйти из-за стола и приветствовать гостя на полпути к двери;
3) остаться за рабочим столом не вставая.
48. Выйдя из-за стола навстречу гостю:
1) следует застегнуть пуговицу пиджака;
2) можно оставить пиджак расстегнутым.
49. Рассаживая участников деловой встречи, следует предложить им занять места:
1) лицом к окну;
2) спиной к окну;
3) справа от себя;
4) слева от себя;
5) лицом к двери;
6) спиной к двери.
50. Беседу должен начинать:
1) хозяин кабинета;
2) гость.
51. Во время деловой беседы:
1) нельзя перебивать собеседника ни в коем случае;
2) можно, извинившись, перебить собеседника лишь в тех случаях, когда он значительно отклонился от темы
разговора;
3) извинившись, можно перебить собеседника, если у вас возник вопрос.
52. По завершении встречи первым встает:
1) хозяин кабинета;
2) гость.
53. Отметьте правила делового этикета, которым вы предпочитаете следовать в ситуации 
переговоров:
1) вы оставляете за собой право выбора места и времени переговоров;
2) встречая партнеров в кабинете, вы выходите им навстречу и приветствуете их на середине кабинета;
3) вы ждете, когда гость первым протянет руку для рукопожатия и представится;
4) вы предлагаете руководителю стороны переговоров занять место слева от себя;
5) подойдя к столу переговоров, вы стоя ждете, когда гости займут свои места;
6) если ваши партнеры — американцы, на стол должны быть заранее выложены сигареты и зажигалки;
7) инициативу завершения встречи вы оставляете за гостями.
54. На переговорах следуют правилам этикета:
1) страны проведения переговоров;
2) своей страны.
55. На деловых встречах и переговорах с зарубежными партнерами переводчик располагается:
1) справа от руководителя группы;
2) слева от руководителя группы.
56. Выберите правильные ответы:
1) здороваясь, не протягивайте руку через препятствие;
2) смотрите в глаза человеку, с которым здороваетесь;
3) если вас представляют старшему по возрасту или статусу, протяните первым руку для рукопожатия;
4) когда вас представляют человеку, с которым вы уже встречались, следует спросить его: «Вы меня 
помните?»;
5) если кто-то, представляя вас, забыл ваше имя, не следует ему подсказывать.
57. Первым при приветствии подает руку:
1) мужчина женщине;
2) женщина мужчине;
3) руководитель подчиненному;
4) подчиненный руководителю.
58. Первым здоровается, приветствуя словами:
1) мужчина с женщиной;
2) женщина с мужчиной;
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3) подчиненный с руководителем;
4) руководитель с подчиненным;
5) старший по возрасту с младшим;
6) младший по возрасту со старшим;
7) входящий с присутствующими;
8) присутствующие с входящим;
9) девушка с пожилым мужчиной;
10) проходящий мимо стоящих;
11) стоящие с проходящим мимо;
12) обгоняющий;
13) тот, кого обгоняют.
59. Первым прощается:
1) уходящий;
2) остающийся;
3) младший по возрасту;
4) старший по возрасту.
60. Если во время разговора старший по возрасту или положению встал:
1) вы можете продолжить разговор сидя;
2) должны встать и вести разговор стоя.
61. Если женщина подходит к сидящему мужчине, он:
1) должен встать и вести разговор стоя;
2) должен встать, предложить женщине сесть, после этого сесть и вести разговор сидя;
3) может вести разговор, продолжая сидеть;
4) может привстать, приветствуя, а затем снова сесть и продолжать разговор сидя.
62. При появлении посетителя, пришедшего на прием, хозяин кабинета:
1) продолжит заниматься своими делами, пока посетитель не обратится к нему;
2) не вставая, поздоровается;
3) встанет, не выходя из-за стола, и поздоровается;
4) встанет, выйдет из-за стола и поздоровается словами;
5) встанет, выйдет из-за стола и приветствует рукопожатием;
6) встанет и, не выходя из-за стола, протянет руку через стол для рукопожатия.
63. При представлении необходимо спросить предварительно разрешение:
1) у того, кому представляют;
2) у того, кого представляют.
64. Если женщину знакомят с мужчиной почтенного возраста или положения, она:
1) должна встать;
2) может остаться сидеть.
65. Телефонную трубку следует снимать:
1) после двух звонков;
2) после пяти звонков;
3) после семи звонков.
66. Отвечая на телефонный звонок:
1) следует поздороваться и назвать свою фамилию или организацию;
2) спросить, кто звонит;
3) достаточно сказать: «Слушаю».
67. По окончании телефонного разговора первым должен положить трубку:
1) тот, кто звонил;
2) тот, кому звонили.
68. Если связь прервалась, перезвонить должен:
1) тот, кто звонил;
2) тот, кому звонили.
69. Следует ли перед изложением своего вопроса поинтересоваться, располагает ли ваш собеседник 
временем для разговора?
1) обязательно следует спросить;
2) необязательно спрашивать;
3) не следует спрашивать.
70. В какой срок необходимо дать ответ на полученное деловое письмо?
1) незамедлительно;
2) в течение недели;
3) в течение месяца.
71. Ответное деловое письмо партнеру пишется:
1) на своем родном языке;
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2) на языке партнера;
3) на общепринятом языке международного общения.
72. Выберите принятую форму обращения в служебном письме:
1) «Господин Соколов!»;
2) «Сергей Петрович!»;
3) «Уважаемый Сергей Петрович!»;
4) можно сразу приступить к делу, опустив обращение.
73. В заключение письма:
1) следует использовать формулу вежливости: «С уважением»;
2) излишне писать «С уважением», так как в обращении вы уже использовали слово «уважаемый»;
3) формулу вежливости вы, подписывая письмо, напишете от руки;
4) заключительные слова «С уважением» напечатает секретарь, готовя к подписи текст вашего письма.
74. Отвечая на письмо зарубежного партнера, подписавшегося: «Mister John Smith», вы обратитесь к 
нему:
1) так, как вам кажется более приемлемым;
2) «Dear mister Smith!»;
3) «Dear mister John Smith»;
4) «Dear mister John Smith!»;
5) «Dear John Smith»;
6) «Mister Smith»;
7) «Dear John!».
75. В реквизите «Адресат» в письме зарубежному адресату вы сначала укажете:
1) имя, фамилию, а затем должность;
2) фамилию, имя, а затем должность;
3) должность, затем фамилию и имя.
76. Если вы используете визитную карточку для поздравления, соболезнования и др., 
соответствующая надпись делается:
1) в первом лице единственного числа;
2) в третьем лице единственного числа;
3) в первом лице множественного числа.
77. Визитную карточку следует подавать:
1) только правой рукой;
2) только левой рукой;
3) обеими руками;
4) в зависимости от традиций страны, которую представляет ваш партнер.
78. Какие из невербальных средств общения относятся к визуальной неречевой знаковой системе:
1) рукопожатия;
2) позы;
3) объятия;
4) взаимная ориентация в пространстве;
5) мимика;
6) внешний облик;
7) дистанция людей в процессе общения;
8) жесты.
79. Какие из невербальных средств общения относятся к проксемической неречевой знаковой 
системе?
1) мимика;
2) дистанция людей в процессе общения;
3) взаимная ориентация в пространстве;
4) рукопожатия;
5) интонация.
80. Какие из невербальных средств общения относятся к акустической неречевой знаковой системе?
1) рукопожатия;
2) мелодика речи;
3) интонация;
4) объятия;
5) прикосновения.

Ответы на тестовые задания
1 — 1; 2 — 2, 4; 3 — 2, 4; 4 — 4; 5 — 1, 4; 6 — 1, 2, 5, 7, 8; 7 — 1, 3; 8 — 3, 5; 9 — 1; 10 — 1, 3; 11 — 2; 12 — 
1, 5; 13 — 4; 14 — 4; 15 — 4;
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16 — 4; 17 — 3, 4; 18 — 3, 5; 19 — 3, 4, 5; 20 — 3, 6; 21 — 2, 4, 5, 6; 22 — 1, 4; 23 — 2, 3; 24 — 2, 3; 25 — 1, 
2, 3; 26 — 5; 27 — 4; 28 — 3;
29 — 3, 4; 30 — 3; 31 — 2; 32 — 3; 33 — 3; 34 — 1, 3, 4, 6; 35 — 1, 3; 36 — 4; 37 — 3; 38 — 2; 39 — 3, 5; 40 
— 3, 4; 41 — 2; 42 — 4; 43 — 1, 4; 44 — 2; 45 — 2; 46 — 1; 47 — 2; 48 — 1; 49 — 1, 3, 5; 50 — 1; 51 — 3; 52 
— 2; 53 — 2, 7; 54 — 1; 55 — 2; 56 — 1, 2; 57 — 2, 3; 58 — 1, 3, 6, 7, 9, 10, 12; 59 — 1, 3; 60 — 2; 61 — 1, 2; 
62 — 5; 63 — 1; 64 — 1; 65 — 1; 66 — 1, 3; 67 — 1; 68 — 1; 69 — 1; 70 — 2; 71 — 2, 3; 72 — 3; 73 — 1, 3;
74 — 4; 75 — 1; 76 — 2; 77 — 1, 4; 78 — 2, 5, 6, 8; 79 — 2, 3; 80 — 2, 3.

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации
4.3.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе

освоения образовательной программы. 

Код
компете

нции

Наименование
компетенции

Код
этапа

освоения
компетенции

Наименование этапа
освоения компетенции

ПК-10 Способность  к
взаимодействиям  в  ходе
служебной  деятельности  в
соответствии  с  этическими
требованиями  к  служебному
поведению

ПК-10.1 Знание  личностных
этических  качеств
государственного
(муниципального)
служащего.

Показатели  и  критерии  оценивания  компетенций  с  учетом  этапа  их
формирования 

Этап освоения
компетенции

Критерий оценивания Показатель оценивания

ПК-10.1  Знание
личностных  этических
качеств
государственного
(муниципального)
служащего.

Знает  этические  нормы
поведения  государственного
(муниципального) служащего.
Умеет использовать в 
служебной деятельности 
этические нормы поведения 
государственного 
(муниципального) служащего.

Демонстрирует знание 
этических норм поведения 
государственного 
(муниципального) 
служащего.
Владеет приемами 
использования в служебной 
деятельности этических норм
поведения государственного 
(муниципального) 
служащего.

4.3.2 Типовые оценочные средства

Вопросы к зачету по дисциплине 
«Этика государственной и муниципальной службы»

1. Происхождение,  содержание  и  соотношение  понятий  «этика»,
«мораль», «нравственность».

2. Общечеловеческие  ценности,  их  роль  и  место  в  современном
мире.

3. Объективные и субъективные факторы актуализации моральных
проблем в контексте противодействия коррупции.

4. Гражданская служба как социально-нравственный институт. 
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5. Традиционные  виды  профессий:  медицинская,  педагогическая,
воинская, их этический аспект и особенности

6.  Новые виды профессий, социальная обусловленность появления
этических  кодексов  в  этих  видах  профессий  и  их  социальное
назначение. 

7.  Административная этика как системное понятие, основания для
выделения   ее  в  особый   вид  профессиональной  этики,
содержание, подвиды.

8. Основания  для  выделения  этики  государственных  и
муниципальных  служащих  в  особый  вид  профессиональной
этики.

9. Правовые  основания  для  утверждения  единства  этических
требований к государственным и муниципальным служащим. 

10. Цели и задачи этики государственной и муниципальной службы
как научной дисциплины

11. Правовое  обеспечение  формирования  должностной  морали
государственных служащих

12. Теоретические  основы  формирования  должностной  морали
государственных служащих

13. Нравственная  культура  государственного  служащего:  понятие,
структура, содержание

14. Служебное  поведение  государственного  служащего:  понятие,
содержание

15. Понятие «иное правонарушение».
16. Цели и задачи Кодекса профессиональной этики государственных

и муниципальных служащих: цели, задачи, структура.
17. Содержание  принципов,  норм и правил  служебного  поведения

государственных и муниципальных служащих.
18. Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных и

муниципальных служащих: статус, структура, содержание
19. Система управления  государственной службой:  правовая основа,

цели, задачи.
20. Комиссии  по соблюдению требований к служебному поведению и

предупреждению  конфликта  интересов:   правовая  основа,
назначение, статус.

21. Структурные  подразделения  кадровых  служб  федеральных
органов  власти  по  профилактике  коррупционных  и  иных
правонарушений:  нормативная база, функции, задачи.

22. Понятие «конфликт  интересов» в правовых актах: сравнительный
анализ

23. Субъект (субъекты) конфликта интересов в правовых актах.
24. Конфликт интересов как правовая и моральная категория
25. Предотвращение  и  урегулирование  конфликта  интересов  на

государственной службе
26. Профилактика и урегулирование конфликта интересов как фактор

противодействия коррупции на муниципальной службе
27. Несоблюдение требований к служебному поведению как фактор

конфликта интересов на государственной службе 
28. Организационные формы урегулирования конфликта интересов в

системе государственной службы
29.  Этико-профессиональное  развитие  госслужащих  как  фактор

профилактики конфликта интересов: формы, задачи, этапы. 
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Критерии оценки знаний студентов в целом по дисциплине:
Ответы  студентов  на  зачете  оцениваются  следующими  отметками:  зачтено,

незачтено.
Качественными  показателями  отметки  являются:  полнота,  глубина,  прочность,

системность, оперативность, сознательность, обобщенность знаний и умений студентов.

Шкала оценивания

Шкала
оценивания

Критерии оценивания

80-100 баллов 
«зачтено»

студент должен: продемонстрировать глубокое и прочное усвоение
знаний  материала;  исчерпывающе,  последовательно,  грамотно  и
логически стройно изложить теоретический материал;  правильно
формулировать  определения;  продемонстрировать  умения
самостоятельной работы с учебной и научной литературой; уметь
сделать выводы по излагаемому материалу 

60-79 баллов 
«зачтено»

студент  должен:  продемонстрировать  достаточно  полное  знание
материала;  продемонстрировать  знание  основных  теоретических
понятий;  достаточно  последовательно,  грамотно  и  логически
стройно  излагать  материал;  продемонстрировать  умение
ориентироваться в учебной и научной литературе;  уметь сделать
достаточно обоснованные выводы по излагаемому материалу 

40-59 баллов 
«зачтено»

студент  должен:  продемонстрировать  общее  знание  изучаемого
материала;  знать  основную  рекомендуемую  программой
дисциплины  учебную  литературу;  уметь  строить  ответ  в
соответствии со структурой излагаемого вопроса; показать общее
владение понятийным аппаратом дисциплины; 

0-39 баллов 
«не зачтено»

ставится  в  случае:  незнания  значительной  части  программного
материала;  не  владения  понятийным  аппаратом  дисциплины;
существенных  ошибок  при  изложении  учебного  материала;
неумения строить ответ в соответствии со структурой излагаемого
вопроса; неумения делать выводы по излагаемому материалу. 

4.4. Методические материалы
Промежуточная аттестация проводится  по каждой составляющей образовательной

программы  в  соответствии  с  действующим локальным нормативным актом  РАНХиГС,
регламентирующим  проведение  промежуточной  аттестации  обучающихся.
Промежуточная  аттестация  по  конкретной  составляющей  образовательной  программы
проводится в том семестре (семестрах), в котором (-ых) осваивается данная составляющая
образовательной программы и (или) завершается ее освоение. 

Промежуточная  аттестация проводится  посредством аттестационных испытаний в
форме экзамена или зачета (в том числе дифференцированного зачета). Конкретная форма
промежуточной аттестации определяется учебным планом.

Экзамены  и  зачеты  проводятся,  как  правило,  в  устной  или  письменной  форме,
которая  устанавливается  в  рабочей  программе  дисциплины.  Независимо  от  формы
проведения  аттестационного  испытания  обучающимся  должны  быть  обеспечены
объективность оценки и единообразие требований.

Результаты промежуточной аттестации оцениваются: 
при  проведении  экзамена  –  по  традиционной  балльной  системе  оценивания

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»); 
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при проведении зачета – по бинарной системе оценивания («зачтено», «не зачтено»),
или традиционной балльной системе оценивания. 

Порядок  перевода  количества  баллов,  набранных  в  ходе  текущего  контроля
успеваемости  и  промежуточной  аттестации,  в  традиционную  балльную  или  бинарную
систему оценивания определяется рабочей программой дисциплины. 

Успешным  является  прохождение  экзамена  или  зачета  с  оценкой  «зачтено»  или
«удовлетворительно»  и  выше.  По  образовательным  программам  высшего  образования
количество  аттестационных  испытаний  промежуточной  аттестации  в  учебном  году
определяется учебным планом. 

Аттестационное испытание проводится  преподавателем (далее – экзаменатор)  или
экзаменационной  комиссией  (при  проведении  второй  повторной  промежуточной
аттестации  по  данной  дисциплине,  а  также  при  пересдаче  успешно  сданного
аттестационного испытания в целью повышения положительной оценки). 

Оформление  результата  прохождения  аттестационного  испытания  осуществляется
посредством его фиксации в экзаменационной или зачетной ведомости или направлении
на  сдачу  зачета  или  экзамена,  а  также  в  зачетной  книжке  обучающегося.  Оценки
«неудовлетворительно»  и  «не  зачтено»  фиксируются  только  в  ведомости.  Неявка  на
экзамен или зачет фиксируется в ведомости отметкой «не явился». 

В  случае  проведения  экзамена  или  зачета  экзаменационной  комиссией  результат
сдачи  экзамена  или  зачета  оформляется  также  протоколом заседания  экзаменационной
комиссии.

При прохождении аттестационного испытания обучающиеся должны иметь при себе
зачетные  книжки,  которые  они  перед  его  началом  предъявляют  экзаменатору  или
председателю экзаменационной комиссии. 

При проведении аттестационного испытания обучающийся может использовать базы
данных,  программные  продукты  и  иные  материалы,  разрешенные  к  использованию
рабочей программой дисциплины. 

При  проведении  аттестационного  испытания  не  допускается  наличие  у
обучающегося посторонних предметов и технических устройств,  способных затруднить
(сделать  невозможной)  объективную  оценку результатов  аттестационного  испытания,  в
том числе в части самостоятельности выполнения задания (подготовки к ответу на вопрос)
обучающимся.  Обучающиеся,  нарушившие  правила  проведения  аттестационного
испытания, могут быть представлены к применению мер дисциплинарного взыскания. 

Время  подготовки  ответа  при  сдаче  аттестационного  испытания  в  устной  форме
составляет не менее 30 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным).
При подготовке обучающийся может вести записи в листе устного ответа.

При  сдаче  аттестационного  испытания  в  устной  форме  вопросы  и  задания,
подлежащие  изложению  и  выполнению  обучающимся,  определяются  в  билете  (при
проведении аттестационного испытания по билетам) или экзаменатором (председателем
экзаменационной комиссии).

При сдаче аттестационного испытания в устной форме по билетам обучающийся,
испытывающий затруднения при подготовке к ответу по выбранному билету, имеет право
выбора второго билета с соответствующим продлением времени на подготовку к ответу.
При этом оценка снижается на один балл по традиционной балльной системе оценивания.
Выбор третьего билета не допускается. 

В случае проведения аттестационного испытания в устной форме экзаменатору или
членам  экзаменационной  комиссии  предоставляется  право  задавать  обучающемуся
дополнительные  вопросы  в  рамках  рабочей  программы  дисциплины  по  вопросам,
указанным  в  билете  или  определенным  для  изложения  обучающимся  экзаменатором
(председателем экзаменационной комиссии).

28



В  исключительных  случаях  и  при  согласии  экзаменатора  (председателя
экзаменационной комиссии)  директор филиала может разрешить обучающемуся  по его
мотивированному  заявлению  досрочное  прохождение  аттестационного  испытания  в
течение соответствующего семестра. Досрочное прохождение аттестационного испытания
осуществляется при условии отсутствия академической задолженности без освобождения
обучающегося  от  текущих учебных занятий (в  том числе  практики).  Результаты сдачи
впоследствии вносятся в зачетную или экзаменационную ведомость.

Обучающийся  имеет  право  на  пересдачу  успешно  сданных  аттестационных
испытаний  с  целью  повышения  положительной  оценки  не  более  чем  по  трем
составляющим  образовательной  программы  за  весь  период  обучения  (однократно  по
каждой  составляющей  образовательной  программы).  Пересдача  аттестационного
испытания  осуществляется  при  условии  отсутствия  академической  задолженности  без
освобождения обучающегося от текущих учебных занятий (в том числе практики).

Не  допускается  взимание  платы  с  обучающихся  за  прохождение  (в  том  числе
повторное, досрочное) промежуточной аттестации.

Неудовлетворительные  результаты  промежуточной  аттестации  по  дисциплине
(дисциплинам)  за  исключением  факультативных,  или  непрохождение  промежуточной
аттестации без уважительной причины признаются академической задолженностью.

Обучающимся, не прошедшим промежуточную аттестацию в установленные сроки
по  уважительной  причине,  подтвержденной  документально,  а  также  имеющим
академическую задолженность,  филиалом определяется иной срок (сроки) прохождения
аттестационного испытания. 

Обучающиеся,  имеющие  академическую  задолженность,  вправе  пройти
промежуточную аттестацию по соответствующей дисциплине не более двух раз. 

Если  обучающийся  не  ликвидировал  академическую  задолженность  при
прохождении  повторной  промежуточной  аттестации  в  первый  раз  (первая  повторная
промежуточная  аттестация),  ему  предоставляется  возможность  пройти  повторную
промежуточную аттестацию во второй раз (вторая повторная промежуточная аттестация) с
проведением указанной аттестации экзаменационной комиссией. 

Повторная  промежуточная  аттестация  проводится  не  позднее истечения периода
времени,  составляющего один год после образования академической задолженности.  В
указанный  период  не  включаются  время  болезни  обучающегося,  нахождение  его  в
академическом отпуске или отпуске по беременности и родам.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Обучение  по  дисциплине  «Этика  государственной  и  муниципальной  службы»

предполагает  изучение  курса  на  аудиторных  занятиях  (занятия  лекционного  и
семинарского типов) и самостоятельной работы обучающихся.

При  реализации  дисциплины  с  применением  дистанционных  образовательных
технологий образовательные материалы размещаются в информационно-образовательной
среде Филиала.

Самостоятельная  работа  студентов  является  составной  частью  образовательных
программ  высшего  образования.  Целью  самостоятельной  работы  студентов  является
овладение  фундаментальными  знаниями,  профессиональными  умениями  и  навыками
самостоятельной деятельности в решении профессиональных задач, опытом творческой,
исследовательской  деятельности.  Самостоятельная  работа  студентов  способствует
развитию самостоятельности, ответственности т организованности, творческого подхода к
решению учебных и профессиональных задач. 

 Задачами  самостоятельной  работы  студентов  являются:  освоение  содержания
основных положений учебного курса в процессе подготовки к семинарским, практическим
и  лабораторным  занятиям,  выполнения  практических  заданий;  умение  использовать
материал, освоенный в ходе самостоятельной работы, при подготовке рефератов, курсовых
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работ,  выпускной  квалификационной  работы,  а  также  для  подготовки  к  текущему
контролю  и  промежуточной  аттестации;  формирование  у  студента  самостоятельного
мышления  и  стремления  к  саморазвитию.  Основными  формами  организации
самостоятельной работы являются: аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа,
объемом часов в соответствии с учебным планом по данной дисциплине. 

Текущая  самостоятельная  работа,  направленная  на  углубление  и  закрепление
знаний студента, развитие практических умений.

Оценка  результатов  самостоятельной  работы  организуется  как  самоконтроль  и
контроль со стороны преподавателя. Сопровождение самостоятельной работы студентов
может быть организовано в следующих формах:

согласование индивидуальных планов (виды и темы заданий, сроки предоставления
результатов)  самостоятельной  работы  студента  в  пределах  часов,  отведенных  на
самостоятельную работу);

консультации (индивидуальные, групповые) по оказанию помощи при разработке
плана или программы работы над индивидуальным проектом;

оценка результатов выполненных заданий;
изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку.

Методическое обеспечение самостоятельной работы преподавателем состоит из:
 определения учебных тем/аспектов/вопросов, которые студенты должны изучить

самостоятельно;
 подбора  необходимой  учебной  литературы,  обязательной  для  проработки  и

изучения;
 поиска  дополнительной  научной  литературы,  к  которой  студенты  могут

обращаться по желанию, при наличии интереса к данной теме;
 определения  контрольных  вопросов  и  практических  заданий,  позволяющих

студентам самостоятельно проверить качество полученных знаний;
 организации  консультаций  преподавателя  со  студентами  для  разъяснения

вопросов, вызвавших у студентов затруднения при самостоятельном освоении учебного
материала.

Самостоятельная  работа  может  выполняться  обучающимся  в  читальном  зале
библиотеки,  в  компьютерных  классах,  а  также  в  домашних  условиях.  Организация
самостоятельной  работы  студентов  предусматривает  контролируемый  доступ  к
лабораторному  оборудованию,  приборам,  базам  данных,  к  ресурсу  Интернет.
Предусмотрено  получение  студентами  профессиональных  консультаций,  контроля  и
помощи со стороны преподавателя.

Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа, направленная
на развитие интеллектуальных умений, повышение творческого потенциала студентов.

Включает следующие виды работ по основным проблемам курса:
 поиск, анализ, структурирование и презентация информации;
 анализ научных публикаций по заранее определенной преподавателем теме; 
 составление глоссария;

Контроль самостоятельной работы.
Оценка  результатов  самостоятельной  работы  организуется  как  самоконтроль  и

контроль со стороны преподавателя. Сопровождение самостоятельной работы студентов
может быть организовано в следующих формах:

 согласование  индивидуальных  планов  (виды  и  темы  заданий,  сроки
предоставления  результатов)  самостоятельной  работы  студента  в  пределах  часов,
отведенных на самостоятельную работу);
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 консультации (индивидуальные, групповые) по оказанию помощи при разработке
плана или программы работы над индивидуальным проектом;

 оценка результатов выполненных заданий.

Методические рекомендации по подготовке студентов к занятиям лекционного
типа 

Лекционное  преподавание  закладывает  основы  научных  знаний,  подводит
теоретическую  базу  под  изучаемую  науку,  знакомит  слушателей  с  методологией
исследования и указывает направления их работы по всем остальным формам и методам
учебных занятий.

Лучшему усвоению материала способствует записывание лекции.  Дословно следует
записывать определения, признаки, выводы, диктуемые лектором.  В целом же конспект
лекции  должен  отражать  основное  содержание  лекции,   записанной  своими  словами,
кратко и сжато.

Конспектируя  лекцию,  следует  обязательно  записывать  источники,  на  которые
ссылается автор, их можно будет изучить в ходе самостоятельной работы.

В конце конспекта каждой лекции следует оставить одну чистую страницу,  чтобы,
читая учебник, дополнительную литературу, можно было дополнить текст лекции.

Методические рекомендации по подготовке студентов к занятиям семинарского
типа (практические занятия)

На практических занятиях углубленно рассматриваются наиболее сложные вопросы
учебного курса, обсуждаются материалы лекций и самостоятельной работы. Практические
занятия  призваны способствовать закреплению и углублению знаний обучающихся. 

Практическое  занятие  начинается  вступительным  словом  преподавателя.  Затем
заслушиваются  доклады  по  вопросам  плана  практического  занятия,   подготовленные
студентами. Докладчики назначаются преподавателем по ходу занятия (как правило,  из
числа  желающих).  Все студенты должны быть готовы к докладу по каждому вопросу
плана (8-10 минут) и к участию в обсуждении и дополнении докладов (3-5 минут).

Выступление  студента  на  практическом  занятии  должно  отвечать  следующим
требованиям:  в  нём  излагается  суть,  теория  рассматриваемого  вопроса,  даётся  анализ
исторического  и  нормативного  материала,  закономерностей,   принципов,  законов,
категорий  на  основе  достижений  современной  науки.  Выдвинутые  положения
подкрепляются фактами,  аргументами,  доказательствами, примерами и иллюстрациями.
Ответы должны быть грамотными и в литературном отношении.

Докладчику  задаются  вопросы,  после  ответов,  на  которые  все  желающие  вносят
уточнения  и  дополнения.  Преподаватель   может  вызвать  студентов   и   для  ответа  на
вопросы,  не освещённые в ходе доклада.

Обсуждение,  как  правило,  заканчивается  заключением  преподавателя,  которое
необходимо  внимательно  выслушать,   усвоить  и  записать  данные  им  рекомендации,
советы.

Часть практических занятий проводится в форме дискуссии – обсуждения сложной
проблемы, по которой нет единого мнения среди специалистов, ученых и практических
работников.

Цели дискуссии:
1. Поиск новых знаний, расширение и углубление имеющихся знаний за счет обмена

информацией между студентами и преподавателями.
2. Развитие навыков коллегиального принятия управленческих решений.
3.  Развитие методического мышления, формирование умения публично выступать,

отстаивать свою точку зрения.
В  вводной  части  дискуссии  преподаватель  мотивирует  тему,  ее  проблемность,

значимость,  необходимость обсуждения и принятия коллегиального решения,  сообщает
порядок проведения дискуссии, проверяет готовность студентов к занятию.
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В  основной  части  дискуссионного  занятия  выступают  студенты  либо  от  своего
имени (совещательная дискуссия), либо от группы (панельная дискуссия). После каждого
выступления преподаватель или студенты дополняют выступающего сообщением новых
сведений. 

В  заключительной  части  дискуссии  преподаватель  дает  краткую  формулировку
выводов (решений) по существу обсуждаемой проблемы с учетом выступлений студентов,
мнений специалистов в этой области знаний и обосновывает предпочтительность той или
иной точки зрения.

Преподаватель  дает  оценку  заслушанным  выступлениям,  степени  творческой
активности и самостоятельности студентов, сообщает проставленные в журнал учебных
занятий оценки успеваемости и отвечает на вопросы студентов.

Основу  подготовки  студентов  к  любому  практическому  занятию  составляет
систематическое,  вдумчивое изучение учебной и научной литературы. Особое значение
следует обращать на новые термины. Поэтому при подготовке к занятиям следует активно
пользоваться справочной литературой, различного рода словарями. 

Рекомендуется иметь специальную тетрадь для практических занятий. В  неё следует
заносить  планы  ответов  на  поставленные  вопросы,  заметки  студента  в  ходе  занятия,
дополнительные  пояснения  преподавателя,  а  также  возникающие  и  требующие
дополнительной консультации вопросы.

Методические рекомендации по выполнению мини-реферата
Реферат –  это  самостоятельная  научно-исследовательская  работа  обучающегося.

Данный вид работы подразумевает  сотрудничество преподавателя  и  обучающегося.  На
занятиях по Философии преподаватель вправе дать ряд тем, которые будут являться более
глубоким изучением разделов Философии.

На сегодняшний день существует определенная проблема в написании рефератов
обучающимися.  Это  связано  с  быстро  развивающимся  техническим  прогрессом  в
обществе.  Все  больше  и  больше  обучающихся  подвержены  соблазну  воспользоваться
возможностями  интернета,  что  снижает  их  процесс  обучения,  а  именно,  снижает
способность  поиска  информации,  её  структурированию  и  выявления  причинно-
следственных  связей,  что  особенно  важно  на  занятиях  по  истории.  Эти  последствия
связаны с тем, что обучающийся имеет возможность воспользоваться банками рефератов
созданных в сети – интернет. Это приводит еще и к тому, что нарушаются авторские права
научно-исследовательских работ, что незаконно. По этой причине, мини-реферат является
одним из методов решений вышеперечисленных проблем.

Мини-реферат по  структуре не отличается  от классической формы реферата.  В
своей  структуре  он  имеет:  содержание;  введение;  несколько  мини-глав;  заключение;
список литературы (или библиографический список).

Требования к мини-реферату: шрифт - 14 кегель, Times New Roman; интервал - 1,5;
отличается от классического реферата в объемных составляющих, максимумом является
объем в размере до 3-5 страниц.

Сокращение страниц в объеме приводит к тому, что обучающийся уже не может
воспользоваться  банками  рефератов,  так  как  в  основном  информация  находящаяся  в
данном  источнике  превышает  установленные  требования  к  работе.  Таким  образом,
обучающийся  начинает  структурировать  и  обрабатывать  информацию,  взятую  из
источников. В результате обучающийся учится анализу, структурированию информации и
выявлению причинно-следственных связей.

Текущий  контроль  знаний  студентов  может  проводиться  в  форме:  устного
индивидуального или фронтального опроса.

Устный опрос наиболее распространенный метод контроля знаний студентов. При
устном  контроле  устанавливается  непосредственный  контакт  между  преподавателем  и
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студентом,  в  процессе  которого  преподаватель  получает  широкие  возможности  для
изучения индивидуальных особенностей усвоения студентами учебного материала.

Устный  опрос  требует  от  преподавателя  большой  предварительной  подготовки:
тщательного  отбора  содержания,  всестороннего  продумывания  вопросов,  задач  и
примеров,  которые будут  предложены, путей активизации деятельности всех студентов
группы  в  процессе  проверки,  создания  на  занятии  деловой  и  доброжелательной
обстановки.

Фронтальный опрос проводится в форме беседы преподавателя с группой.
Он  органически  сочетается  с  повторением  пройденного,  являясь  средством  для

закрепления знаний и умений. Его достоинство в том, что а активную умственную работу
можно вовлечь  всех студентов  группы.  Для этого вопросы должны допускать  краткую
форму ответа,  быть лаконичными, логически взаимосвязанными друг  с другом, даны в
такой  последовательности,  чтобы  ответы  студентов  в  совокупности  могли  раскрыть
содержание  раздела,  темы.  С  помощью  фронтального  опроса  преподаватель  имеет
возможность проверить выполнение студентами домашнего задания, выяснить готовность
группы к изучению нового материала, определить сформированность основных понятий,
усвоение  нового  учебного  материала,  который  был  только  что  разобран  на  занятии.
Целесообразно использовать фронтальный опрос также перед проведением лабораторных
и  практических  работ,  так  он  позволяет  проверить  подготовленность  студентов  к  их
выполнению.

Вопросы должны иметь преимущественно поисковый характер, чтобы побуждать
студентов к самостоятельной мыслительной деятельности. Этому требованию отвечают,
например, вопросы таких видов: на установление последовательности действия, процесса,
способа  ("Что  произойдет...",  "Как  изменится...");  на  сравнение  ("В  чем  сходство  и
различие...", "Чем отличается..."); на объяснение причины ("Почему...", "Для чего..."); на
выявление  основных  характерных  черт,  признаков  или  качеств  предметов,  явлений
("Укажите важные свойства...",  "В таких случаях...", "Какие условия необходимы..."): на
установление  значения  того  или  иного  явления,  процессов  ("Какое  значение  имеет...",
"Какое влияние оказывает..."): на обоснование ("Чем объяснить...", "Как обосновать...").

Индивидуальный опрос предполагает обстоятельные, связные ответы студентов
на вопрос, относящийся к изучаемому учебному материалу, поэтому он служит важным
учебным средством развития речи,  памяти,  мышления студентов.  Чтобы сделать такую
проверку  более  глубокой,  необходимо  ставить  перед  студентами  вопросы,  требующие
развернутого ответа.

Вопросы  для  индивидуального  опроса  должны  быть  четкими,  ясными,
конкретными,  емкими,  иметь  прикладной  характер,  охватывать  основной,  ранее
пройденный  материал  программы.  Их  содержание  должно  стимулировать  студентов
логически  мыслить,  сравнивать,  анализировать,  доказывать,  подбирать  убедительные
примеры,  устанавливать  причинно-следственные связи,  делать  обоснованные выводы и
этим способствовать объективному выявлению знаний студентов.

Методические рекомендации по составлению конспекта
Конспектирование  относится  к  числу  наиболее  важных  общеучебных  умений.

Основное требование к конспекту отражено уже в его определении — «систематическая,
логически связная запись, отражающая суть текста». Это одно из основных требований,
предъявляемых к конспекту по существу. Поэтому нельзя поставить знак равенства между
выписками по изучаемому тексту и его конспектом. Конспект — универсальный документ,
который должен быть понятен не только его автору, но и другим людям, знакомящимся с
ним.  Конспект нужен для того, чтобы:

 научиться  перерабатывать  любую  информацию,  придавая  ей  иной  вид,  тип,
форму;
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 выделить в письменном или устном тексте  самое необходимое и нужное для
решения учебной или научной задачи;

 создать модель проблемы (понятийную или структурную);
 упростить запоминание текста, облегчить овладение специальными терминами;
 накопить информацию для написания более сложной работы в виде доклада,

реферата, дипломной работы, диссертации, статьи, книги.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», включая перечень учебно-методического обеспечения для

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
6.1. Основная литература

1. Кузнецов А.М. Этика государственной и муниципальной службы. Учебник
для  бакалавров  М.:Издательство  Юрайт  2014
http://urait.ru/catalog/pechatnye_izdaniya/27888/

2. Омельченко Н.А. Этика государственной и муниципальной службы 5-е изд.
Учебник  для  бакалавров  М.:Издательство  Юрайт  2014
http://urait.ru/catalog/pechatnye_izdaniya/31049/

3. Шувалова Н.Н. Этика и этикет государственной и муниципальной службы.
Учебник  и  практикум  для  академического  бакалавриата.2-е  издание,  переработанное  и
дополненное. М.:Издательство Юрайт 2018./ЭБС biblio-online.ru 

4. George H. Frederickson, Richard K. Ghere Ethics in Public Management // M.E.
Sharpe, 2013.

6.2. Дополнительная литература
1. Красникова,  Е.  А.  Этика  и  психология  профессиональной  деятельности  :

учебник  :  допущено  М-вом  образования  РФ...  /  Е.  А.  Красникова.  -  Издание  2-е,
исправленное и дополненное. М. : ФОРУМ : ИНФРА-М 2011 8  

2. Родыгина  Н.Ю.   Этика  деловых  отношений.  Учебник  и  практикум  для
академического  бакалавриата   М.:  Юрайт  2015    http://www.biblio-online.ru/thematic/?
18&id=urait.content.F8758E7A-63F8-442C-AD28-ABCE1FC8389A&type=c_pub

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
1.  Агапов,  В.  С.  Социально-психологические  детерминанты  креативной

компетентности студентов :  монография /  Агапов, Валерий Сергеевич,  Давлетова,  Рада
Уеловна. - М. : Макеев Игорь Вячеславович, 2016. - 163 с.

2.  Афанасьев  М.Ю.  История:  методические  рекомендации  по  изучению курса  и
подготовке  к  семинарским  занятиям.  Учебное  пособие/  Афанасьев  М.Ю.—  Электрон.
текстовые данные.— СПб.: Институт специальной педагогики и психологии, 2011.— 40 c.
—  Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/29973.html.—ЭБС
«IPRbooks» 

3. Володина А.Ю. Методические рекомендации по подготовке и защите выпускной
квалификационной работы / Володина А.Ю., Костин И.В.— Электрон. текстовые данные.
— М.: Московская государственная академия водного транспорта, 2015.— 22 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/46478.html.— ЭБС «IPRbooks»

4.  Модель  позиционного  обучения  студентов:  теоретические  основы  и
методические  рекомендации/  И.Б.  Шиян [и  др.].— Электрон.  текстовые  данные.— М.:
Московский  городской  педагогический  университет,  2012.—  152  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/27375.html.— ЭБС «IPRbooks»

5. Новиков В.К. Методические рекомендации по подготовке и защите выпускной
квалификационной  работы.  —  Электрон.  текстовые  данные.—  М.:  Московская
государственная  академия  водного  транспорта,  2015.—  34  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/46479.html.— ЭБС «IPRbooks»
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6. Социально-психологические аспекты формирования культуры самообучающейся
организации / А. Я. Николаев [и др.] // Вопросы психологии. - 2014. - № 6. - С. 44-52.

6.4. Нормативные правовые документы
1.  Модельный  кодекс  поведения  для  государственных  служащих  (приложение  к

Рекомендации Комитета Министров Совета Европы № R (2000)10 о кодексах поведения
для государственных служащих : принята 106-й сессией Комитета Министров 11 мая 2000
г.)

2. Руководство по разрешению конфликтов интересов на государственной службе :
одобрено Советом ОЭСР, июнь 2003 г.

Нормативные правовые документы Российской Федерации:
3.  Конституция  Российской  Федерации  (принята  всенародным  голосованием  12

декабря1993 г.), с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции
РФ  от  30.12.2008  г.  №6-ФКЗ,  от  30.12.2008  г.  №7-ФКЗ,  от  05.02.2014  г.  №2-ФКЗ,  от
21.07.2014 г. №11-ФКЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2014. – N
31. – ст.4398.

4.  Кодекс  Российской  Федерации  об  административных правонарушениях  от  30
декабря  2001  г.  №  195-ФЗ  (с  изм.  и  доп.  от  30  декабря  2015  г.)  //  Собрание
законодательства Российской Федерации. – 2002. – N 1 (ч.1). – Ст.1.

5. Федеральный закон Российской Федерации от 23 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе
государственной службы Российской Федерации»  (с  изм.  и  доп.  от  13  июля 2015 г.)  :
принят  Гос.  Думой  Федер.  Собр.  Российской  Федерации  25  апреля  2003  г.  :  одобрен
Советом  Федерации  Федер.  Собр.  Российской  Федерации  14  мая  2003  г.  //  Собрание
законодательства Российской Федерации. – 2003. –N 22. – Ст. 2062.

6.  Федеральный  закон  Российской  Федерации  от  6  октября  2003  г.  №  131  «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»  (с
изм. и доп. от 30 декабря 2015 г.) : принят Гос. Думой Федер. Собр. Российской Федерации
16.09.2003  г.  :  одобрен  Советом  Федерации  Федер.  Собр.  Российской  Федерации
24.09.2003 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2003. – N 40. – Ст.
3822.

7.  Федеральный  закон  Российской  Федерации  от  7  июля  2004  г.  №  79-ФЗ  «О
государственной гражданской службе Российской Федерации» (с изм. и доп. от 30 декабря
2015 г.) : принят Гос. Думой Федер. Собр. Российской Федерации 07.07.2004 г. : одобрен
Советом  Федерации  Федер.  Собр.  Российской  Федерации  15.07.2004  г.  //  Собрание
законодательства Российской Федерации. – 2004. – N 31. – Ст. 3215 ; Российская газета. –
2004. – 31 июля. – № 162.

8.  Федеральный  закон  Российской  Федерации  от  2  марта  2007  г.  №  25-ФЗ  «О
муниципальной службе в Российской Федерации» (с изм. и доп. от 29 декабря 2015 г.) :
принят Гос. Думой Федер. Собр. Российской Федерации 07.02.2007 г. : одобрен Советом
Федерации  Федер.  Собр.  Российской  Федерации  21.02.2007  г.  //  Собрание
законодательства Российской Федерации. – 2007. – N 10. – Ст. 1152.

9. Федеральный закон Российской Федерации от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» (с изм. и доп. от 28 ноября 2015 г.) :  принят Гос. Думой
Федер.  Собр.  Российской Федерации 19 декабря 2008 г.  :  одобрен Советом Федерации
Федер.  Собр.  Российской  Федерации  22  декабря  2008  г.  //  Собрание  законодательства
Российской Федерации. – 2008. – N 52. – Ст. 6228.

10. Федеральный закон Российской Федерации от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О
контроле  за  соответствием  расходов  лиц,  замещающих  государственные  должности,  и
иных лиц, их доходам» (с изм. и доп. от 3 ноября 2015 г.) : принят Гос. Думой Федер. Собр.
Российской  Федерации  23.11.2012  г.  :  одобрен  Советом  Федерации  Федер.  Собр.
Российской Федерации 28.11.2012 г. // Собрание законодательства Российской Федерации.
– 2012. – N 50. – Ст. 6953 ; Российская газета. – 2012. – 5 декабря. – № 280.
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11. Федеральный Закон Российской Федерации от 7 мая 2013 г. № 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» (с изм. и доп. от 28 ноября 2015 г.) : принят Гос. Думой
Федер.  Собр.  Российской  Федерации  24  апреля  2013  г.  :  одобрен  Советом  Федерации
Федер.  Собр.  Российской  Федерации  27  апреля  2013  г.  //  Собрание  законодательства
Российской Федерации. – 2013. – N 19. – Ст. 2306 ; Российская газета. – 2013. – 14 мая. –
№ 100.

12. Федеральный закон Российской Федерации от 5 октября 2015 г. № 285-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
установления  обязанности  лиц,  замещающих государственные должности,  и  иных лиц
сообщать  о  возникновении  личной  заинтересованности,  которая  приводит  или  может
привести  к  конфликту  интересов,  и  принимать  меры  по  предотвращению  или
урегулированию  конфликта  интересов»  //  Собрание  законодательства  Российской
Федерации. – 2015. – N 41. – Ст. 5639.

13.  Указ  Президента  Российской  Федерации  от  12  августа  2002  г.  №  885  «Об
утверждении  общих  принципов  служебного  поведения  государственных  служащих»  //
Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – N 33. – Ст. 3196.

14.  Указ  Президента  Российской  Федерации  от  30  мая  2005  г.  №  609  «Об
утверждении  положения  о  персональных  данных  государственного  гражданского
служащего  Российской  Федерации  и  ведении  его  личного  дела»  //  Собрание
законодательства Российской Федерации. – 2005. – N 23. – Ст. 2242.

15.  Указ  Президента  Российской  Федерации  от  18  мая  2009  г.  №  558  «О
представлении гражданами, претендующими на замещение государственных должностей
Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные должности Российской
Федерации,  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного
характера» //  Собрание законодательства Российской Федерации.  –  2009.  –  N 21.  –  Ст.
2543.

16.  Указ  Президента  Российской Федерации от  21  сентября  2009  г.  № 1065  «О
проверке  достоверности  и  полноты  сведений,  представляемых  гражданами,
претендующими  на  замещение  должностей  федеральной  государственной  службы,  и
федеральными  государственными  служащими,  и  соблюдения  федеральными
государственными  служащими  требований  к  служебному  поведению»  //  Собрание
законодательства Российской Федерации. – 2009. – N 39. – Ст. 4588.

17. Указ Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 «О комиссиях
по  соблюдению  требований  к  служебному  поведению  федеральных  государственных
служащих  и  урегулированию  конфликта  интересов»  //  Собрание  законодательства
Российской Федерации. – 2010. – N 27. – Ст. 3446; Российская газета. – 2010. – 7 июля. –
№ 147.

18.  Указ  Президента  Российской  Федерации  от  28  июля  2012  г.  №  1060  «Об
утверждении состава Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию
коррупции и состава президиума этого совета» // Собрание законодательства Российской
Федерации. – 2012. – N 32. – Ст. 4481.

19. Указ Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 г.  № 613 «Вопросы
противодействия  коррупции»  (вместе  с  «Порядком  размещения  сведений  о  доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий
лиц и членов их семей на официальных сайтах федеральных государственных органов,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и предоставления этих
сведений  общероссийским  средствам  массовой  информации  для  опубликования  //
Собрание законодательства Российской Федерации. – 2013. – N 28. – Ст. 3813.
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20.  Указ  Президента  Российской  Федерации  от  3  декабря  2013  г.  №  878  «Об
Управлении Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции»
// Собрание законодательства Российской Федерации. – 2013. – N 49. – Ст. 6399.

21.  Указ  Президента  Российской  Федерации  от  11  апреля  2014  г.  №  226  «О
Национальном  плане  противодействия  коррупции  на  2014  2015  годы»  //  Собрание
законодательства Российской Федерации. – 2014. – N 15. – Ст. 1729.

22.  Указ  Президента  Российской  Федерации  от  23  июня  2014  г.  №  460  «Об
утверждении  формы  справки  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера  и  внесении  изменений  в  некоторые  акты  Президента
Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2014. – N
26. – Ст. 3520.

23. Указ Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 120 «О некоторых
вопросах  противодействия  коррупции  //  Собрание  законодательства  Российской
Федерации. – 2015. – N 10. – Ст. 1506.

24. Указ Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 г. № 364 «О мерах по
совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции» //
Собрание законодательства Российской Федерации. – 2015. – N 29 (часть II) . – Ст. 4477.

25. Указ Президента Российской Федерации от 22 декабря 2015 г. № 650 «О порядке
сообщения лицами,  замещающими отдельные государственные должности федеральной
государственной службы, и иными лицами о возникновении личной заинтересованности
при  исполнении  должностных  обязанностей,  которая  приводит  или  может  привести  к
конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента Российской
Федерации»  (вместе  с  «Положением  о  порядке  сообщения  лицами,  замещающими
отдельные государственные должности Российской Федерации, должности федеральной
государственной службы, и иными лицами о возникновении личной заинтересованности
при  исполнении  должностных  обязанностей,  которая  приводит  или  может  привести  к
конфликту интересов») // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2015. – N
52. – Ст. 7588.

26. Указ Президента РФ от 11 августа 2016 г N 403 «Об Основных направлениях
развития  государственной  гражданской службы  Российской Федерации на  2016  -  2018
годы» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2016. – N 33. – Ст. 5165.

27.  Постановление  Правительства  РФ  от  9  января  2014  г.  №10  «О  порядке
сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями,
участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей,
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его
реализации» (вместе с «Типовым положением о сообщении отдельными категориями лиц
о  получении  подарка  в  связи  с  протокольными  мероприятиями,  служебными
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с
исполнением  ими  служебных  (должностных)  обязанностей,  сдаче  и  оценке  подарка,
реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации» // Собрание
законодательства Российской Федерации. – 2014. – N 3. – Ст. 279.

28.  Распоряжение  Правительства  РФ  от  12  сентября  2016  г.  N  1919-р  «Об
утверждении  плана  мероприятий  ("дорожной  карты")  по  реализации  Основных
направлений развития государственной гражданской службы Российской Федерации на
2016  -  2018  годы»,  утв.  Указом  Президента  РФ  от  11.08.2016  N  403»  //  Собрание
законодательства Российской Федерации. – 2016. – N40. – Ст. 5607.

27.  Типовой  кодекс  этики  и  служебного  поведения  государственных  служащих
Российской  Федерации  и  муниципальных  служащих  :  одобрен  решением  президиума
Совета  при  Президенте  Российской  Федерации  по  противодействию  коррупции  от  23
декабря 2010 г. (протокол № 21) // Официальные документы в образовании. – 2011. – № 36.

6.5. Интернет-ресурсы 
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1. http://www.nlr.ru/ – Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург)
 2. http://нэб.рф/ – Национальная электронная библиотека
 3. http://www.rsl.ru/ – Российская государственная библиотека
 4. http://www.inion.ru/  ИНИОН РАН – ресурсы.
 5. http://www.rambler.ru/ – Поисковая система
 6. http://www.yandex.ru/ – Поисковая система
 7.  http://gossluzhba.gov.ru/    Федеральный  портал  государственной  службы  и

управления
 8. http://ethicscenter.ru/   Этика. Образовательный ресурсный центр.
 9.  http://www.consultant.ru/  –  Информационно-правовой  портал  «Консультант

плюс»
10. http://www.garant.ru/ – Информационно-правовой портал «Гарант»
11. http://elibrary.ru/   научные книги, журналы в ЭБС «eLIBRARY»
12. http://www.iprbookshop.ru/   ЭБС «IPRbooks»
13. https://www.biblio-online.ru/  ЭБС «Юрайт»
14. http://site.ebrary.com/   ЭБС «Ebrary»
15. http://www.mgs.migsu.ru/ – Сайт журнала «Государственная служба»
16. http://www.igpran.ru/journal/   Сайт журнала «Государство и право»
6.6. Иные источники
1.  Государственная  служба:  культура  поведения  и  деловой  этикет:  Учебное

пособие / Под общ. Ред. Е.В.Охотского. – М.: изд-во РАГС, 1998. – 335 с.
2. Гражданская служба: нравственные основы, профессиональная этика : учебное

пособие / Под общ. ред. В.М. Соколова, А.И. Турчинова. – М. : Статут, 2006. – 330 с.
3. Ионова А.И. Этика и культура государственного управления : учебное пособие. –

2-е изд. / Под общ. ред. Г.В. Атаманчука. – М. : ФЛИНТА, 2005. – 175 с.
4. Кабашов С.Ю. Профессиональная этика и карьера. Сущность и проявление на

государственной и муниципальной службе. – Уфа : БАГСУ, 2004. – 196 с.
5.  Литвинов  И.П.  Стиль  исполнения  управленческой  должности.  –  М.  ;  СПБ  :

ЛИНЭЛ-Н, 2003. – 520 с.
6.  Морхат  П.М.  Нравственные  основы  российского  законодательства  о

государственной службе : монография / Под ред. Е.Л. Петренко. – М. : изд-во РАГС, 2005.
– 191 с.

7. Нравственные основы государственной службы России : учебное пособие / Под
общ. ред. В.М. Соколова. – М. : изд-во РАГС, 2003. – 300 с.

8.  Оболонский  А.В.  Бюрократия  XXI  века?  Модели  государственной  службы:
Россия, США, Англия, Австралия. – М.: Дело, 2002. – 165 с.

9. Правовое обеспечение государственной службы Российской Федерации : учебник
/ под общ. ред. И.Н. Барцица. – М.: изд-во РАГС, 2007. – 558 с.

10.  Соколов  В.  Модельный  этический  кодекс  государственного  служащего
Российской Федерации // Государственная служба. – 2004.   № 2. – С. 6-16.

11.  Степнов  П.П.  Этические  нормы  государственных  служащих  (социально-
философский аспект) : учебное пособие. – 2-е изд., доп. – М. : изд-во РАГС, 2006. – 139 с.

12.  Шувалова  Н.Н.  Служебное  поведение  государственного  гражданского
служащего: моральные основы : учебное пособие. – Ростов н/Дону : Феникс, 2006. – 380 с.

7. Материально-техническая база, информационные технологии, 
программное обеспечение и информационные справочные системы

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 
Рабочие места студентов: стулья, парты.
Рабочее место преподавателя: стол, стул, кафедра; ноутбук; 
телевизионная панель; 

38



аудиторная меловая доска; 
имеется доступ в Интернет на всех ПК; 
имеется локальная сеть
Портативная информационная индукционная система «Исток А2»
Портативная электронная лупа
Электронный ручной видеоувеличитель «Визор»

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 
Рабочие места студентов: столы, стулья, парты;
Рабочее место преподавателя: стол, стул, кафедра; ноутбук; 
телевизионная панель; 
аудиторная меловая доска; 
имеется доступ в Интернет на всех ПК; 
имеется локальная сеть
Портативная информационная индукционная система «Исток А2»
Портативная электронная лупа
Электронный ручной видеоувеличитель «Визор»

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций:
Рабочие места студентов (столы прямоугольные, стол круглый, стулья); 
рабочее место преподавателя (ноутбук, стол, стул, кафедра); 
интерактивная доска ELENBERG;
проектор; 
шкаф для хранения раздаточного материала; 
тумба для хранения раздаточного материала; 
маркерные доски
Портативная информационная индукционная система «Исток А2»
Портативная электронная лупа
Электронный ручной видеоувеличитель «Визор»

Помещение для самостоятельной работы обучающихся: 
Рабочие места студентов: столы на одно посадочное место ,  стол на 4 посадочных

места ; 
рабочее место преподавателя: стол с приставкой на 2 рабочих места, стулья;
автоматизированные  рабочие  места  преподавателей  (системный  блок,  монитор,

клавиатура, мышь) ; 
принтер;  автоматизированные  рабочие  места  для  студентов  (системный  блок,

монитор, клавиатура, мышь) ; 
встроенный шкаф для хранения раздаточного материала и одежды; 
тумба для хранения документов; 
угловая полка
Портативная информационная индукционная система «Исток А2»
Портативная электронная лупа
Электронный ручной видеоувеличитель «Визор»

Перечень программного обеспечения и информационных ресурсов, баз данных:

Программное обеспечение:
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 Операционная система в учебных аудиториях Microsoft Windows 7 
 Microsoft Office Professional Plus 2016 RUS 
 Справочная правовая система Консультант Плюс 
 «Авторасписание AVTOR» (модульная версия MHS Semestric)  
 IBM SPSS Statistics Base Campus Edition;  Модуль тестирования; Калькулятор

объема выработки; Процедура расчета доверительных интервалов для долей 
 iSpring Suite 
 ABBYY FineReader 14 Business Per Seat  

свободно распространяемое:
Jaws for Windows — программа экранного доступа, обеспечивает доступ к системным

и офисным приложениям и другому необходимому программному обеспечению, включая
интернет;  посредством  речевого  синтезатора  информация  считывается  с  экрана  и
озвучивается вслух, обеспечивая возможность речевого доступа к самому разнообразному
контенту;

Apache OpenOffice;
Acrobat Reader DC и Flash Player;
программное обеспечение, предназначенное для работы в Глобальной сети Интернет и

архивирования файлов
и другое.

Для обучающихся филиала доступны следующие информационные базы и ресурсы:

Электронно-библиотечная система издательства «ЛАНЬ» (http://e.lanbook.com/).
Электронно-библиотечная система «Юрайт» (www.biblio-online.ru).
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru/).
Электронный ресурс SAGE Publications Inc (http://journals.sagepub.com).
Информационная база данных EBSCO Publishing (http://search.ebscohost.com/).
Электронный  ресурс  EAST  VIEW  INFORMATION  SERVICES,  INC  (коллекции

электронных научных и практических журналов) (http://dlib.eastview.com/).
Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников» (http://grebennikon.ru).
База данных PROQUEST  –  Ebrary  (пакет -  Academic  Complete)

(http://lib.ranepa.ru/base/ebrary.html).

Доступ  к  вышеперечисленным  информационным  ресурсам  и  базам  данных
осуществляется  только  по  IP  –  адресам,  зарегистрированным  за  Брянским  филиалом
РАНХиГС и только с автоматизированных рабочих мест, включенных в локальную сеть
филиала.  Частично  вышеперечисленные  информационные  ресурсы  и  базы  данных
доступны  авторизированным  пользователям,  прошедшим  первичную  регистрацию  в
библиотеке филиала.   

База  данных  SCOPUS  (https://www.scopus.com/)  –  SCOPUS -  одна  из  крупнейших
мировых  библиографических  и  реферативных  баз  данных,  а  также  инструмент  для
отслеживания цитируемости статей, опубликованных в научных изданиях.

Доступ  к  данному  информационному  ресурсу  осуществляется  в  индивидуальном
порядке при обращении к администратору научно- организационного отдела филиала.

Информационная  поддержка  обучающихся  осуществляется  в  электронной
образовательной  среде  обучения  для  проработки  отдельных  вопросов,  выполнения
заданий, обмена информацией с преподавателем (http://moodle.rane-brf.ru/login/index.php).
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