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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.13.02 «Основы государственно-религиозных отношений»  

обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапов: 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа освоения 

компетенции 

ДПК-2 способность 

разрабатывать 

управленческие 

решения в части 

межнациональных 

отношений, 

складывающихся в 

государстве, с точки 

зрения возникновения 

различного рода 

конфликтов с целью их 

разрешения для 

сохранения целости 

государства и 

совершенствования его 

законодательных и 

исполнительных 

структур, представлять 

интересы органов 

государственной власти 

Российской Федерации 

при взаимодействии с 

институтами 

гражданского общества, 

широкой 

общественностью и на 

международной арене 

ДПК-2.1 Способен применять знания 

современных теорий 

межнациональных и 

государственно-религиозных 

отношений для выработки 

управленческих решений 

различного рода конфликтов 

 

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

Профессиональные действия Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

Формировать  

профессиональные действия, 

связанные с умением оказывать 

государственные и 

муниципальные услуги 

физическим и юридическим 

лицам; участвовать в принятии и 

реализации управленческих 

решений, а также оценивать 

ДПК-2.1 

На уровне знаний:  

Формирование основы теорий 

межнациональных и государственно-

религиозных отношений  

На уровне умений: 

анализировать применение основ 

нормативного регулирования 

государственного и муниципального 

управления при принятии 
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результаты этих решений; управленческих решений, 

На уровне навыков: 

работы с источниками нормативно-

правовых документов и правовыми 

информационными системами. 

 

2. Объем и место дисциплины (модуля) в структуре 

образовательной программы 

Объем дисциплины 

Общая трудоемкость Б1.В.ДВ.13.02 Основы государственно-религиозных отношений 

составляет 2 зачётные единицы, 72 часов.  

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, 

составляет: 

очная форма обучения 

- лекции – 16 а. ч.,  

- практическая работа - 16 а. ч.  

- самостоятельная работа - 40 ч; 

- консультация – 0 ч; 

- контроль – 0 ч. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина Б1.В.ДВ.13.02 Основы государственно-религиозных отношений относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули) и изучается во 2 

семестре на очной форме обучения. 

В содержательном плане дисциплина опирается на предыдущий уровень образования. 

Достижение планируемых результатов обучения служит основой для изучения дисциплин: 

Б1.В.ДВ.02.01 Связи с общественностью в органах власти (3 семестр очной формы), Б1.В.ДВ.02.02 

Институты гражданского общества (3 семестр очной формы), Б1.В.ДВ.07.01 Управление 

национальной обороной (7 семестр очной формы), Б1.В.ДВ.07.02 Государственная антикризисная 

политика (7 семестр очной формы), Б2.В.03(Пд) Преддипломная практика (8 семестр очной 

формы). 

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет. 

3. Содержание и структура дисциплины (модуля) 

 

3.1. Структура дисциплины 

 

№ п/п Наименование тем  

Объем дисциплины, час. Форма 

текущего  

контроля 
успеваемости1, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 
преподавателем 

по видам учебных занятий 
СР 

Л ЛР ПР КСР 
Очная форма обучения 
Тема 1 Институт власти и 

религиозный 
7 1  1  5 

О 

                                                
1 Примечание:  
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институт  

Тема 2 Вероисповедная 

политика и 

государственно-

конфессиональные 

отношения 

6 1  1  4 

О 

Тема 3 Формирование 

взглядов, учений и 

понятий о свободе 

совести и свободе 

вероисповеданий 

8 2  2  4 

Р 

Тема 4 Основные модели, 

типы 

государственно-

церковных 

отношений и 

конкретно-

исторические 

формы их бытия 

9 2  2  5 

О 

Тема 5 Государственно-

церковные 

отношения в 

России в 

исторической и 

современной 

перспективе. 

9 2  2  5 

О 

Тема 6 Формирование 

новой системы 

отношений 

светского 

государства 

и конфессий 

8 2  2  4 

О 

Тема 7 Основы 

социальной 

концепции 

Русской 

Православной 

Церкви: 

взаимоотношение 

церкви и 

государства 

8 2  2  4 

О 

Тема 8 Государство и 

Русская 

Православная 

Церковь в поиске 

диалога: риски и 

перспективы 

9 2  2  5 

О 

Тема 9 Международно-

правовое 

регулирование 

свободы совести и 

8 2  2  4 

Р 
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вероисповедания 

 

 Промежуточная 

аттестация 
      

За 

 Всего: 72 16  16  40  
Примечание: 

** – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), реферат (Р) 

*** - формы промежуточной аттестации: зачет (За). 

3.2. Содержание дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Институт власти и религиозный институт 

Власть как социальный институт. Политический институт. Государство как центральное 

звено политической системы: сущность, черты, функции. Ресурсы политической и 

государственной власти.  Формы государства. Место и роль государства в 

государственно-конфессиональных отношениях. 

Религиозный институт. Понятие, цели и признаки религиозного объединения. 

Государство и религиозные объединения. Виды религиозных объединений. Религиозная 

группа. Религиозные организации. Религиозные общества (общины, приходы). 

Централизованные (региональные) религиозные объединения. Монастыри (лавры, 

пустыни, скиты, дацаны). Братства (сестричества). Миссионерские общества (миссия). 

Духовные образовательные учреждения (академии, семинарии, училища, медресе, 

ешиботы). 

Деление религиозных организаций по государственному происхождению: российские, 

иностранные, международные организации. 

Тема 2. Вероисповедная политика и государственно-конфессиональные отношения 

Соотношение понятий «государственно-конфессиональные отношения», 

«государственная вероисповедная политика». Методологическое значение определения 

модели государственной политики в сфере свободы совести как устойчивой системы 

качеств и характеристик политики государства в отношении религиозных организаций 

применительно к определенным социально-экономическим этапам. Основные элементы 

модели: концептуально-методологические основы политики государства в области 

свободы совести; концептуально-правовая база государственно-конфессиональных 

отношений; организационно-правовые структуры, на практике реализующие первые два 

аспекта. Выделение различных моделей государственной политики в сфере свободы 

совести в отечественном и зарубежном религиоведении. Классификация моделей, 

основанная на тройном разделении: идентификационная, отделительная, кооперативная.  

Тема 3. Формирование взглядов, учений и понятий о свободе совести и свободе 

вероисповеданий 

Формирование принципов свободы совести выдающимися личностями античной эпохи. 

Установление в Европе власти римской церкви. Упрочение господства теологической 

концепции в период средневековья. Завладение церковью государственными функциями. 

Влияние религии на политику и право. Притязание панства на советскую власть.  

Религиозная терпимость в эпоху Возрождения. Формирование нового мировоззрения Дж. 

Бруно, Леонардо да Винчи, Николаем Коперником, Галилеем и др. учеными о свободе 

разума, знания, творчества. Идеи веротерпимости Томаса Мора. Вклад представителей 

школы естественного права Гуго Гроция, Бенедикта Спинозы, Джона Локка и др. в 

решении вопросов свободы совести, свободы вероисповедания, религиозной терпимости. 

Взгляды, теории, учения выдающихся представителей французского просвещения XVIII в. 

Жан Жака Руссо, Дени Дидро, Максимилиана Робеспьера, Шарла Луи Монтескье, 

Вольтера к религии и свободе совести. Политико-правовые идеи прогрессивных 

американских мыслителей и общественных деятелей Вениамина Франклина и Томаса 
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Джефферсона. Процесс законодательного закрепления идей религиозной свободы и 

свободы совести в основных законах и других актах буржуазных стран. 

Тема 4. Основные модели, типы государственно-церковных отношений и конкретно-

исторические формы их бытия 

Характеристика исторических моделей взаимоотношений государства и церкви (К.П. 

Победоносцев, Л.А. Тихомиров, Б.Н. Чичерин). 

Проблема классификации государственно-церковных отношений. Основные модели 

государственно-церковных отношений: теократическая, интегративная, сепаративная, 

сегрегационная.  

Государственно-церковные отношения в странах Западной Европы в историческом и 

современном контексте. Специфика американской модели взаимоотношений государства 

и церкви. Американское законодательство о равенстве религий. Отношения государства и 

церкви в странах Дальнего Востока (Япония, Китай, Индия). Государство и религия в 

исламском мире.  

Тема 5. Государственно-церковные отношения в России в исторической и 

современной перспективе. 

Византийская версия теократии. Византийская доктрина императорской власти. Теория 

божественности императора. Государственная доктрина прославления христианской 

монархии и культ византийского императора, как главы всего христианского мира и 

влияние этой доктрины на общественную, культурную и идейную жизнь Византии и 

соседних государств. Православная теократия на Руси в период московский царей. Иосиф 

Волоцкий о божественности русской империи. Теория "Москва-третий Рим" старца 

Филофея. Петр I и его реформа государственно-церковных отношений. Феофан 

Прокопович (советник Петра), Стефан Яворский о взаимоотношениях власти и религии. 

Патриарх Никон и его роль в истории церковно-государственных отношений на Руси. 

Дискуссия о соотношении "священства" и "царства" на Руси в 17 в.  

Эволюция государственно-конфессиональных отношений в дореволюционной России в 

период 19 вв. Религиозная политика правительства Александра I. Взаимосвязь 

религиозного законодательства с политическими принципами верховной власти. 

Альтернативные концепции развития государственно-церковных отношений в России в 

начале XIX века. Конституционные проекты основных законов 1804, 1808 и 1819 годов, 

содержащих подходы к определению правовых оснований государственно-церковных 

отношений. Реформаторские преобразования М.М. Сперанского. Церковная реформа 60-х 

годов XIX века. Причины возникновения русского сектантства в XIX веке. Влияние 

революции 1905 года на вероисповедную политику царской России. Основные принципы 

вероисповедного законодательства в Российской империи. Кризис в государственно-

церковных отношений в период первой мировой войны.  

Либеральная модель государственно-конфессиональных отношений Временного 

правительства. Основные содержание либеральной концепции государственно-церковных 

отношений Временного правительства. Создание Совета по делам Правительственной 

Церкви. Программные установки либеральных партий по вопросам государственно-

церковных отношений. Роспуск старого Синода. Отношение в церковной среде к 

преобразованиям Временного правительства в вероисповедной сфере.  

Государственно-конфессиональные отношения в советское время. Сущность марксисткой 

модели государственно-конфессиональных отношений. Формирование новой 

нормативной базы  государственно-церковных отношений советской власти. Декрет СНК 

от 20 января 1918 года «Об отделении церкви от государства и школы от церкви». 

Конституция РСФСР (1918 год) о свободе совести. Антицерковные компании по 

вскрытию «святых мощей» и по изъятию церковных ценностей. Конституция РСФСР 

1925 года. Гонение на церковь в 20-30-е годы. Нарушение баланса между религиозным и 

атеистическим мировоззрениями. Система всеохватывающего контроля со стороны 

Советского государства за деятельностью всех конфессий. Взаимоотношения государства 
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и религиозных организаций в период Великой Отечественной войны. Ограничение 

деятельности Церкви в период хрущевской «оттепели». Совет по делам религии при 

Совете Министров СССР (1965 год) и его компетенция. Основные тенденции развития 

религиозных организаций в период с середины 1960-х до середины 1980-х годов. 

Тема 6. Формирование новой системы отношений светского государства и 

конфессий 

Российская история о моделях государственной политики в сфере свободы совести, 

соответствовавшая формам правления: монархии, буржуазной республики и 

социалистическому государству. Законодательство Российской Федерации о свободе 

совести. Федеральный закона"О свободе совести и о религиозных объединениях" 

(1997).Вопросы свободы совести и вероисповедания в практике Конституционного Суда 

РФ и судов общей юрисдикции. Роль религиозных объединений в политической жизни 

российского общества. Религия и культура в контексте государственно-

конфессиональных отношений. Проблемы светского и религиозного образования. 

Взаимоотношения между армией и религиозными объединениями. Религиозный фактор в 

национальных процессах. Потребность разработки соглашений (договоров) между 

государством и религиозными объединениями как социальными институтами, 

являющихся субъектами публично-правовых отношений. Необходимость формирования в 

структуре исполнительной власти специального органа по вопросам государственно-

конфессиональных отношений.  

Тема 7. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви: 

взаимоотношение церкви и государства 

Основы социальной концепции Русской Православной Церкви – базовый документ РПЦ 

по вопросам церковно-государственных отношений в Российской Федерации. Структура и 

содержание основ социальной концепции, принятой юбилейным Архиерейский Собором 

13-16 августа 2000 года. Разделы «Церковь и государство» и «Церковь и политика».  

Церковь и ее взаимоотношения с государством. Христианская этика и светское право. 

Роль Церкви и государства в решении  значимых социальных проблем: просвещения, 

науки, культуры, охраны и восстановления исторических памятников, общественной 

морали и др.. Вопросы войны и мира; преступности, наказания, исправления; личной, 

семейной и общественной нравственности в контексте  основ социальной концепции. 

Забота Церкви о человеческой здоровье. Церковь и проблемы биоэтики и экологии. 

Светская наука, культура, образование – главнейшие составляющие в деятельности 

церкви. Светские средства массовой информации и Церковь. Международные отношения. 

Проблемы глобализации и секуляризма. 

 

Тема 8. Государство и Русская Православная Церковь в поиске диалога: риски и 

перспективы 

Глобализационные процессы и их влияние на изменение духовного развития российского 

общества. Амбивалетность влияния глобальных факторов. 

Социокультурная ситуация в  современном российском обществе в контексте 

взаимодействия  государства и церкви. Влияние факторов традиции и модернизации.  

Противоречия и трудности практической реализации взаимодействия государства и 

Русской Православной Церкви. 

Развитие диалоговой формы и социального партнерства во взаимодействии государства и 

церкви в современном российском обществе. Основные направления и перспективные 

формы взаимодействия государства и религиозных организаций, их эффективность в 

качестве важного средства консолидации современного российского общества, его 

сплоченности на основе духовно-нравственного возрождения. 

 

Тема 9. Международно-правовое регулирование свободы совести и вероисповедания 
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Процесс законодательного закрепления идей религиозной свободы и свободы совести. 

Международная регламентация вопросов религиозной свободы в Вестфальском мирном 

договоре 1648 года. Берлинский трактат 1848 года – первый международный акт об 

обеспечении свободы вероисповедания. 

Принцип свободы совести, фиксация ее гарантий и нравственных аспектов во Всеобщей 

декларации прав человека (1948 г.), в Международном акте о гражданских и политических 

правах (1966 г.), в декларации об устранении всех форм нетерпимости к дискриминации в 

связи с религией и убеждениями (1981 г.). Закрепление в международном праве 

обязанности государств обеспечивать соблюдение прав людей на свободу совести и 

деятельности религиозных объединений.    

Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации – важнейшие составляющие российского законодательства 

области свободы совести. Конституция Российской Федерации, Международный пакт о 

гражданский и политических правах, Европейская конвенция о защите прав человека и 

основных свобод о запрещении дискриминации по религиозному признаку. Конституция 

РФ, Федеральный закон "О свободе совести и религиозных объединениях, 

международные правовые акты о гарантиях права на равенство всех граждан и 

религиозных объединений. Статус юридического лица религиозной организации по 

российскому законодательству. Проблемы соотношения, взаимодействия международного 

и национального, внутригосударственного права в области  свободы совести и 

вероисповедания, деятельности религиозных объединений. 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.13.02 Основы государственно-религиозных 

отношений используются следующие методы текущего контроля успеваемости 

обучающихся: 

 

Тема и/или раздел Методы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Тема 1 Институт власти и религиозный институт  опрос 

Тема 2 Вероисповедная политика и государственно-конфессиональные 

отношения 

опрос 

Тема 3 Формирование взглядов, учений и понятий о свободе совести и 

свободе вероисповеданий 

защита 

реферата 

Тема 4 Основные модели, типы государственно-церковных отношений 

и конкретно-исторические формы их бытия 

опрос 

Тема 5 Государственно-церковные отношения в России в исторической 

и современной перспективе. 

опрос 

Тема 6 Формирование новой системы отношений светского 

государства 

и конфессий 

опрос 

Тема 7 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви: 

взаимоотношение церкви и государства 

опрос 

Тема 8 Государство и Русская Православная Церковь в поиске диалога: 

риски и перспективы 

защита 

реферата 
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Тема 9 Международно-правовое регулирование свободы совести и 

вероисповедания 

опрос 

 

4.1.2. Зачет проводится с применением следующих методов (средств): в устной форме по 

вопросам. 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия; 

- выступление с докладами по вопросам к опросам (дискуссиям); 

- участие в обсуждении докладов. 

Критерии оценивания доклада: 

- степень усвоения понятий и категорий по теме; 

- умение работать с документальными и литературными источниками;  

- грамотность изложения материала; 

- самостоятельность работы, наличие собственной обоснованной позиции. 

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой системы. 

70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, активности 

на занятиях, выступления с докладами, участия в обсуждениях докладов других 

обучающихся, ответов на вопросы преподавателя в ходе занятия, защита реферата. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости утверждается на 

заседании кафедры. 

 

Вопросы темы для подготовки к опросам (дискуссиям): 

Тема 1. Институт власти и религиозный институт 

Религиозный институт.  

Понятие, цели и признаки религиозного объединения.  

Государство и религиозные объединения.  

Виды религиозных объединений.  

Деление религиозных организаций по государственному происхождению: российские, 

иностранные, международные организации. 

Тема 2. Вероисповедная политика и государственно-конфессиональные отношения 

Соотношение понятий «государственно-конфессиональные отношения», 

«государственная вероисповедная политика».  

Методологическое значение определения модели государственной политики в сфере 

свободы совести как устойчивой системы качеств и характеристик политики государства в 

отношении религиозных организаций применительно к определенным социально-

экономическим этапам.  

Основные элементы модели: концептуально-методологические основы политики 

государства в области свободы совести; концептуально-правовая база государственно-

конфессиональных отношений; организационно-правовые структуры, на практике 

реализующие первые два аспекта.  

Выделение различных моделей государственной политики в сфере свободы совести в 

отечественном и зарубежном религиоведении.  

Классификация моделей, основанная на тройном разделении: идентификационная, 

отделительная, кооперативная.  

Тема 3. Формирование взглядов, учений и понятий о свободе совести и свободе 

вероисповеданий 

Формирование принципов свободы совести выдающимися личностями античной эпохи.  

Установление в Европе власти римской церкви.  

Религиозная терпимость в эпоху Возрождения.  

Взгляды, теории, учения выдающихся представителей французского просвещения XVIII в. 
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Процесс законодательного закрепления идей религиозной свободы и свободы совести в 

основных законах и других актах буржуазных стран. 

Тема 4. Основные модели, типы государственно-церковных отношений и конкретно-

исторические формы их бытия 

Характеристика исторических моделей взаимоотношений государства и церкви (К.П. 

Победоносцев, Л.А. Тихомиров, Б.Н. Чичерин). 

Проблема классификации государственно-церковных отношений.  

Специфика американской модели взаимоотношений государства и церкви.  

Отношения государства и церкви в странах Дальнего Востока (Япония, Китай, Индия).  

Государство и религия в исламском мире.  

Тема 5. Государственно-церковные отношения в России в исторической и современной 

перспективе. 

Византийская версия теократии. Византийская доктрина императорской власти.  

Православная теократия на Руси в период московский царей.  

Петр I и его реформа государственно-церковных отношений.  

Эволюция государственно-конфессиональных отношений в дореволюционной России в 

период 19 вв.  

Влияние революции 1905 года на вероисповедную политику царской России.  

Государственно-конфессиональные отношения в советское время. 

Тема 6. Формирование новой системы отношений светского государства и конфессий 

Законодательство Российской Федерации о свободе совести.  

Роль религиозных объединений в политической жизни российского общества.  

Религия и культура в контексте государственно-конфессиональных отношений.  

Проблемы светского и религиозного образования.  

Религиозный фактор в национальных процессах.  

 Необходимость формирования в структуре исполнительной власти специального органа 

по вопросам государственно-конфессиональных отношений.  

Тема 7. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви: взаимоотношение 

церкви и государства 

Основы социальной концепции Русской Православной Церкви – базовый документ РПЦ 

по вопросам церковно-государственных отношений в Российской Федерации.  

Церковь и ее взаимоотношения с государством.  

Международные отношения.  

Проблемы глобализации и секуляризма. 

Тема 8. Государство и Русская Православная Церковь в поиске диалога: риски и 

перспективы 

Глобализационные процессы и их влияние на изменение духовного развития российского 

общества. 

Социокультурная ситуация в современном российском обществе в контексте 

взаимодействия государства и церкви.  

Основные направления и перспективные формы взаимодействия государства и 

религиозных организаций, их эффективность в качестве важного средства консолидации 

современного российского общества, его сплоченности на основе духовно-нравственного 

возрождения. 

Тема 9. Международно-правовое регулирование свободы совести и вероисповедания 

Процесс законодательного закрепления идей религиозной свободы и свободы совести.  

Принцип свободы совести, фиксация ее гарантий и нравственных аспектов.  

Проблемы соотношения, взаимодействия международного и национального, 

внутригосударственного права в области свободы совести и вероисповедания, 

деятельности религиозных объединений. 

 

Темы для подготовки рефератов: 
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1. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации.  

2. Статус юридического лица религиозной организации по российскому 

законодательству. 

3. Противоречия и трудности практической реализации взаимодействия государства и 

Русской Православной Церкви. 

4. Вопросы войны и мира; преступности, наказания, исправления; личной, семейной и 

общественной нравственности в контексте основ социальной концепции. 

5. Церковь и проблемы биоэтики и экологии.  

6. Светская наука, культура, образование – главнейшие составляющие в деятельности 

церкви. 

7. Основные модели государственно-церковных отношений: теократическая, 

интегративная, сепаративная, сегрегационная.  

8. Государственно-церковные отношения в странах Западной Европы в историческом 

и современном контексте. 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

4.3.1. Формируемые компетенции с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания 

компетенций с учетом этапа их формирования 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа освоения 

компетенции 

ДПК-2 способность 

разрабатывать 

управленческие 

решения в части 

межнациональных 

отношений, 

складывающихся в 

государстве, с точки 

зрения возникновения 

различного рода 

конфликтов с целью их 

разрешения для 

сохранения целости 

государства и 

совершенствования его 

законодательных и 

исполнительных 

структур, представлять 

интересы органов 

государственной власти 

Российской Федерации 

при взаимодействии с 

институтами 

гражданского общества, 

широкой 

общественностью и на 

международной арене 

ДПК-2.1 Способен применять знания 

современных теорий 

межнациональных и 

государственно-религиозных 

отношений для выработки 

управленческих решений 

различного рода конфликтов 
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Этап освоения компетенции  Показатель оценивания Критерий оценивания 

ДПК-2.1  

Способность применять 

знания современных теорий 

межнациональных и 

государственно-

религиозных отношений для 

выработки управленческих 

решений различного рода 

конфликтов 

Ориентируется в 

вопросах 

межнациональных и 

государственно-

религиозных отношений 

Определяет особенности 

выработки управленческих 

решений различного рода 

конфликтов 

межнациональных и 

государственно-

религиозных отношений 

Определяет вопросы 

и разделы теорий 

межнациональных и 

государственно-

религиозных отношений, 

которые применяются при 

принятии управленческих 

решений. 

Выделяет особенности 

особенности выработки 

управленческих решений 

различного рода конфликтов 

межнациональных и 

государственно-

религиозных отношений 

 

4.3.2. Типовые оценочные средства 

Вопросы к зачету: 

1. Понятие и признаки политического и религиозного института  

2. Понятие и виды религиозных институтов (церковь, секта, религиозная община) 

3. Церковь как вид религиозного института 

4. Соотношение понятий «государственно-конфессиональные отношения» и 

«государственная вероисповедная политика». 

5. Исторические модели взаимоотношений церкви и государства: общая 

характеристика 

6. Теократическая модель государственно-церковных отношений  

7. Интегративная модель государственно-церковных отношений  

8. Сепаративная модель государственно-церковных отношений  

9. Сегрегационная модель государственно-церковных отношений  

10. Государство и религия в исламском мире.  

11. Современные модели государственно-конфессиональных отношений: общая 

характеристика 

12. Государственно-церковные отношения в России в исторической и современной 

перспективе: сущность и характеристики 

13. Византийская версия теократии. Византийская доктрина императорской власти.  

14. Государство и церковь в Древней Руси  

15. Государство и церковь на Руси в XV-XVI вв.  

16. Государство и церковь в России (XVII-XIX вв.)  

17. Государственно-конфессиональные отношения в советское время. 

18. Формирование новой системы отношений светского государства и конфессий в 

конце XX- начале XXI века  

19. «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви»: 

взаимоотношение церкви и государства» 

20. Государство и Русская Православная Церковь в поиске диалога 

21. Государство и нетрадиционные религиозные движения и культы 

22. Международно-правовое регулирование свободы совести и вероисповедания 

23. Церковь и политическая власть в эпоху глобализации 

24. Государство и религиозные объединения.  

25. «Государственно-конфессиональные отношения» и «государственная 

вероисповедная политика»: соотношение понятий 
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26. Методологическое значение определения модели государственной политики в 

сфере свободы совести 

27. Модели государственной политики в сфере свободы совести в отечественном и 

зарубежном религиоведении. 

28. Характеристика исторических моделей взаимоотношений государства и церкви 

(К.П. Победоносцев, Л.А. Тихомиров, Б.Н. Чичерин). 

29. Классификация государственно-церковных отношений. 

30. Позиции российская история о моделях государственной политики в сфере 

свободы совести, соответствовавшая формам правления: монархии, буржуазной 

республики и социалистическому государству. 

31. Законодательство Российской Федерации о свободе совести. Федеральный закона 

"О свободе совести и о религиозных объединениях" (1997). 

32. Роль религиозных объединений в политической жизни российского общества. 

33. Религия и культура, светское и религиозное образование в контексте 

государственно-конфессиональных отношений.  

34. Религиозный фактор в национальных процессах.  

35. Место религиозным отношениям в институциональной структуре российской 

власти 

36. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви: структура и 

содержание  

37. Церковь и ее взаимоотношения с государством: ценности и принципы 

38. Христианская этика и светское право.  

39. Роль Церкви и государства в решении значимых социальных проблем: 

40. Церковь: международные отношения и проблемы глобализации и секуляризма. 

41. Значение положений основ социальной концепции РПЦ в реализации 

конституционного принципа светского государства. 

42. Государство и религиозные институты в проекции глобальных вызовов. 

43. Социокультурная ситуация в современном российском обществе в контексте 

взаимодействия  государства и церкви 

44. Амбивалентность состояний российского общества: светское и религиозное, 

традиции и модернизации.  

45. Риски взаимодействия государства и религиозных структур 

46. Ресурсы диалоговой формы государственно-конфессиональных отношений в 

современной России. 

47. Нормативное оформление государственно-церковных отношений в 

международном праве. 

48. Принцип свободы совести. фиксация ее гарантий и нравственных аспектов во 

Всеобщей декларации прав человека (1948 г.) и др. актах; 

49. Принципы и нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации; 

50. Правовое положение религиозных конфессий в РФ. 

 

Шкала оценивания. 

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой системы: 

30% из 100% (или 30 баллов из 100) - вклад в итоговую оценку по результатам 

промежуточной аттестации. 

При оценивании ответа обучающегося в ходе промежуточной аттестации можно 

опираться на следующие критерии: 

Баллы Критерий оценки 

26-30 Обучающийся показывает высокий уровень компетентности, знания 

программного материала, учебной, периодической и монографической 

литературы, законодательства и практики его применения, раскрывает не 
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только основные понятия, но и анализирует их с точки зрения различных 

авторов. Обучающийся показывает не только высокий уровень теоретических 

знаний, но и видит междисциплинарные связи. Профессионально, грамотно, 

последовательно, хорошим языком четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. Знает в рамках требований к направлению и профилю 

подготовки законодательно-нормативную и практическую базу. На вопросы 

отвечает кратко, аргументировано, уверенно, по существу. 

16-25 Обучающийся показывает достаточный уровень компетентности, знания 

материалов занятий, учебной и методической литературы, законодательства и 

практики его применения. Уверенно и профессионально, грамотным языком, 

ясно, четко и понятно излагает состояние и суть вопроса. Знает нормативно-

законодательную и практическую базу, но при ответе допускает 

несущественные погрешности. Обучающийся показывает достаточный уровень 

профессиональных знаний, свободно оперирует понятиями, методами оценки 

принятия решений, имеет представление: о междисциплинарных связях, 

увязывает знания, полученные при изучении различных дисциплин, умеет 

анализировать практические ситуации, но допускает некоторые погрешности. 

Ответ построен логично, материал излагается хорошим языком, привлекается 

информативный и иллюстрированный материал, но при ответе допускает 

некоторые погрешности. Вопросы не вызывают существенных затруднений. 

6-15 Обучающийся показывает достаточные знания материалов занятий, но при 

ответе отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и выводами. 

На поставленные членами комиссии вопросы отвечает неуверенно, допускает 

погрешности. Обучающийся владеет практическими навыками, привлекает 

иллюстративный материал, но чувствует себя неуверенно при анализе 

междисциплинарных связей. В ответе не всегда присутствует логика, 

аргументы привлекаются недостаточно веские. На поставленные вопросы 

затрудняется с ответами, показывает недостаточно глубокие знания. 

0-5 Обучающийся показывает слабые знания материалов занятий, учебной 

литературы, законодательства и практики его применения, низкий уровень 

компетентности, неуверенное изложение вопроса. Обучающийся показывает 

слабый уровень профессиональных знаний, затрудняется при анализе 

практических ситуаций. Не может привести примеры из реальной практики. 

Неуверенно и логически непоследовательно излагает материал. Неправильно 

отвечает на вопросы или затрудняется с ответом. 

 

Шкала перевода из многобалльной системы в традиционную: 

- обучающемуся выставляется оценка «не зачтено», если обучающийся набрал менее 50 

баллов,  

- оценка «зачтено» выставляется при условии, если обучающийся набрал от 50 до 100 

баллов. 

100 баллов выставляется при условии выполнения всех требований, а также при 

обязательном проявлении творческого отношения к предмету, умении находить 

оригинальные, не содержащиеся в учебниках ответы, умении работать с источниками, 

которые содержатся дополнительной литературе к курсу, умении соединять знания, 

полученные в данном курсе со знаниями других дисциплин. 

 

4.4. Методические материалы 

Студент допускается к зачету по дисциплине в случае выполнения им всех заданий 

и мероприятий, предусмотренных программой дисциплины. 

Зачет ставится студенту по результатам выполненных работ в течение семестра, 

при условии, что оценки студента за работу в течение семестра (по всем 
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результатам текущего контроля знаний) составляют не менее чем на 70 % 

«отлично» и 30 % «хорошо», пропуски занятий отсутствуют. 

Зачет проводится в форме публичного выступления. 

Выступление – это официальное сообщение, посвященное теме вопроса в билете, 

которое содержит описание вопроса и раскрытие его сути. Структура ответа 

включает: 

1.  Введение: 

– указывается вопрос, излагается последовательность ответа; 

2. Основное содержание: 

– обозначается проблемное поле и вводятся основные термины выступления, а 

также тематические разделы содержания ответа. 

3. Заключение: 

– приводятся основные результаты и суждения автора по рассмотренной проблеме. 

Выступление должно быть построено в соответствии с регламентом: не более 

пяти–семи минут.  

Обучающийся также готовит решение задания. Обучающийся знакомится с 

материалом задания. Осмысливает ситуацию. Рассматривает альтернативы 

решения проблемы и находит ее верное или оптимальное решение. Обучающийся 

защищает свое решение. Преподаватель оценивает качество выполнения задания 

по критериям: диагностики проблемы, качества предложений и рекомендаций по 

решению задания, качества изложения материала. 

5. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

Методические указания по самостоятельной подготовки к занятиям лекционного, 

практического (семинарского) типа: 

Подготовка к занятиям должна носить систематический характер. Это позволит 

обучающемуся в полном объеме выполнить все требования преподавателя. Обучающимся 

рекомендуется изучать как основную, так и дополнительную литературу, а также 

знакомиться с Интернет-источниками (список приведен в рабочей программе по 

дисциплине). 

Вопросы для самостоятельной подготовки (самопроверки): 

1. Религиозный институт.  

2. Понятие, цели и признаки религиозного объединения.  

3. Государство и религиозные объединения.  

4. Виды религиозных объединений.  

5. Деление религиозных организаций по государственному происхождению: 

российские, иностранные, международные организации. 

6. Соотношение понятий «государственно-конфессиональные отношения», 

«государственная вероисповедная политика».  

7. Методологическое значение определения модели государственной политики в 

сфере свободы совести как устойчивой системы качеств и характеристик политики 

государства в отношении религиозных организаций применительно к 

определенным социально-экономическим этапам.  

8. Основные элементы модели: концептуально-методологические основы политики 

государства в области свободы совести; концептуально-правовая база 

государственно-конфессиональных отношений; организационно-правовые 

структуры, на практике реализующие первые два аспекта.  

9. Выделение различных моделей государственной политики в сфере свободы 

совести в отечественном и зарубежном религиоведении.  
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10. Классификация моделей, основанная на тройном разделении: идентификационная, 

отделительная, кооперативная.  

11. Формирование принципов свободы совести выдающимися личностями античной 

эпохи.  

12. Установление в Европе власти римской церкви.  

13. Религиозная терпимость в эпоху Возрождения.  

14. Взгляды, теории, учения выдающихся представителей французского просвещения 

XVIII в. 

15. Процесс законодательного закрепления идей религиозной свободы и свободы 

совести в основных законах и других актах буржуазных стран. 

16. Характеристика исторических моделей взаимоотношений государства и церкви 

(К.П. Победоносцев, Л.А. Тихомиров, Б.Н. Чичерин). 

17. Проблема классификации государственно-церковных отношений.  

18. Основные модели государственно-церковных отношений: теократическая, 

интегративная, сепаративная, сегрегационная.  

19. Государственно-церковные отношения в странах Западной Европы в историческом 

и современном контексте.  

20. Специфика американской модели взаимоотношений государства и церкви.  

21. Отношения государства и церкви в странах Дальнего Востока (Япония, Китай, 

Индия).  

22. Государство и религия в исламском мире.  

23. Византийская версия теократии. Византийская доктрина императорской власти.  

24. Православная теократия на Руси в период московский царей.  

25. Петр I и его реформа государственно-церковных отношений.  

26. Эволюция государственно-конфессиональных отношений в дореволюционной 

России в период 19 вв.  

27. Влияние революции 1905 года на вероисповедную политику царской России.  

28. Государственно-конфессиональные отношения в советское время. 

29. Законодательство Российской Федерации о свободе совести.  

30. Роль религиозных объединений в политической жизни российского общества.  

31. Религия и культура в контексте государственно-конфессиональных отношений.  

32. Проблемы светского и религиозного образования.  

33. Религиозный фактор в национальных процессах.  

34. Необходимость формирования в структуре исполнительной власти специального 

органа по вопросам государственно-конфессиональных отношений.  

35. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви – базовый документ 

РПЦ по вопросам церковно-государственных отношений в Российской Федерации.  

36. Церковь и ее взаимоотношения с государством.  

37. Вопросы войны и мира; преступности, наказания, исправления; личной, семейной и 

общественной нравственности в контексте основ социальной концепции. 

38. Церковь и проблемы биоэтики и экологии.  

39. Светская наука, культура, образование – главнейшие составляющие в деятельности 

церкви.  

40. Международные отношения.  

41. Проблемы глобализации и секуляризма. 

42. Глобализационные процессы и их влияние на изменение духовного развития 

российского общества.. 

43. Социокультурная ситуация в современном российском обществе в контексте 

взаимодействия государства и церкви.  

44. Противоречия и трудности практической реализации взаимодействия государства и 

Русской Православной Церкви. 
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45. Основные направления и перспективные формы взаимодействия государства и 

религиозных организаций, их эффективность в качестве важного средства 

консолидации современного российского общества, его сплоченности на основе 

духовно-нравственного возрождения. 

46. Процесс законодательного закрепления идей религиозной свободы и свободы 

совести.  

47. Принцип свободы совести, фиксация ее гарантий и нравственных аспектов.  

48. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации.  

49. Статус юридического лица религиозной организации по российскому 

законодательству.  

50. Проблемы соотношения, взаимодействия международного и национального, 

внутригосударственного права в области свободы совести и вероисповедания, 

деятельности религиозных объединений. 

 

Методические указания по подготовке докладов: 

Подготовка обучающихся к опросу предполагает изучение в соответствии тематикой 

дисциплины основной/ дополнительной литературы, нормативных документов, интернет-

ресурсов.  

Обучающийся готовит доклад в форме устного сообщения по теме дисциплины. 

Предлагается следующая структура доклада: 

1.  Введение: 

– указывается тема и цель доклада; 

– обозначается проблемное поле, тематические разделы доклада. 

2. Основное содержание доклада: 

– последовательно раскрываются тематические разделы доклада. 

3. Заключение: 

– приводятся основные результаты и суждения автора по поводу путей возможного 

решения рассмотренной проблемы, которые могут быть оформлены в виде рекомендаций. 

 

Методические рекомендации по написанию реферата 

Реферата по дисциплине «Философия» является результатом индивидуальной 

самостоятельной письменной работы студента на одну из предложенных тем. Цель 

написания – развитие навыков самостоятельного творческого мышления и письменного 

изложения собственных мыслей. Здесь важны четкость, ясность и грамотность 

формулировок; умение структурировать информацию, выделять причинно-следственные 

связи, применять аналитический инструментарий, иллюстрировать суждения 

соответствующими примерами, аргументировать свои выводы. 

Написание реферата – это ответ на вопрос, который основан на классической 

системе доказательств. Для написания рекомендуется использовать учебную, научную и 

специальную научно-практическую литературу. 

Реферат состоит из следующих частей: Титульный лист, План, Введение, Основная 

часть 

 Список использованной литературы, Заключение. 

Во введении дается обоснование выбора данной темы и направления ее детализации, 

что достигается правильно сформулированными задачами, которые целесообразно раскрыть 

при построении реферат. На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на 

который надо найти ответ в процессе построения реферата. Здесь могут помочь ответы на 

следующие вопросы: «Почему данная тема является важной в настоящий момент?», «Какие 

понятия будут вовлечены в рассуждения по теме?», «Можно ли разделить тему на несколько 

более мелких подтем?». 

В основной части раскрываются теоретические основы изучаемой проблемы, и 
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дается ответ на основной вопрос реферат. Подготовка этой части предполагает развитие 

навыков аргументации и анализа, обоснование выводов и положений, исходя из 

имеющихся данных, других аргументов и позиций по изучаемому вопросу. В этом 

состоит основное содержание и это представляет собой главную трудность. Для четкости 

и формализации основной части следует использовать подзаголовки (разделы 

аргументации), т.к. именно структура основной части является обоснованием 

предлагаемой системы аргументации, иллюстрирует применяемые методы анализа. 

Подзаголовок должен содержать только одно утверждение или соответствующее 

доказательство. При необходимости в качестве аналитического инструмента можно 

использовать графики, диаграммы и таблицы. Последовательность подзаголовков также 

свидетельствует о наличии или отсутствии логичности в освещении темы. В зависимости 

от поставленного вопроса анализ может проводиться на основе следующих схем: причина 

– следствие, общее – особенное, форма – содержание, часть – целое и т.д. 

Большую часть реферата должен составлять самостоятельный авторский текст, 

опирающийся на изученную студентом литературу и его собственное видение проблемы. 

В то же время, бывает целесообразно приводить соответствующие цитаты из 

используемых публикаций. Цитаты обычно применяются при необходимости подчеркнуть 

оценку той или иной проблемы определенным автором. 

В заключении обобщаются выводы по теме с указанием области ее применения. 

Общий объем: максимально - 10 страниц машинописного текста формата А-4. 

Критерии оценки реферата 
Критерий Требования к студенту 

Знание и 

понимание 

теоретического 

материала 

четкое и полное определение рассматриваемых понятий, строго соответствующих 

теме; работа иллюстрирована соответствующими примерами; самостоятельность 

выполнения работы 

Анализ и оценка 

информации 

использование различных аналитических приемов; выявлены взаимосвязи понятий и 

явлений; продемонстрированы способности объяснить альтернативные взгляды и 

делать аргументированные выводы; диапазон используемого массива информации; 

применение таблиц, схем; наличие личной оценки проблемы 

Построение 
суждений 

ясность, четкость и логичность изложения; структурирование доказательств; 

аргументация выводов; оценка, в т.ч. личная, различных подходов и точек зрения 

Оформление 

работы 

соответствие основным требованиям к оформлению и использованию цитат; 

соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и стилистических норм 

русского литературного языка; соответствие необходимым формальным требованиям к 

структурированию и оформлению текста 

 

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.  Авакьян С.А. Конституционное право России Учебный курс В 2-х томах. 

Том 1. Конституционное право России Учебный курс: Учебное пособие Гриф МО 

РФ.Инфра-М, Норма,2014, - 621с. 

2. Алехин А.П., Кармолицкий, А.А. Административное право России: учебник. – М: 

ИКД «Зерцало-М», 2013. – 752 с.  

3. Барциц И.Н. Система государственного и муниципального управления : учебный 

курс : в 2 т. - М.: Изд-во РАГС, 2011. - Т. 1. - 2011. - 464 с.; Т. 2. - 2011. - 488 с. 

4. Демин, А.А. Государственная служба: учебник для магистров. – М.: Юрайт, 2013.- 

245с. 
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5. Кленов, С.Н., Новиков, С.Н., Кричинский П.Е. Правовое обеспечение 

государственного и муниципального управления: учебное пособие. – М.: НИЦ Инфра-М, 

2015.- 268с. 

6. Охотский Е.В. Теория и механизмы современного государственного управления. – 

М.: Юрайт, 2014. – 478 с. 

7. Орешин В.П. Система государственного и муниципального управления: учебник. – 

М.: Инфра-М, 2013.- 320с. 

8. Старилов Ю.Н. Государственная служба и служебное право. – М.: НИЦ Инфра-М, 

2015.-240с. 

9. Шахнатдинова В.Ш., Митина А.Н. Право государственной и муниципальной 

службы. – М: Проспект, 2014.-528с. 

10. Правовое обеспечение государственного и муниципального управления: учебное 

пособие - М. : Изд-во РАГС, 2011. – 124 с. 

11. Яновский В.В., Кирсанов С.А. Государственное и муниципальное управление. 

Введение в специальность: учебное пособие. – М.: КНОРУС, 2013. – 200 с. 

 

6.2 Дополнительная литература 

1. Мухаев Р.Т. Система государственного и муниципального управления. Учебник. - 

М: 2010. – 687 с. 

2. Попов Л.Л., Мигачев Ю.И., Тихомиров С.В. Государственное управление и 

исполнительная власть: содержание и соотношение.    - М.: 2011. – 320 с. 

3. Правовое обеспечение государственной службы Российской Федерации : учебник / 

А. С. Адамович [и др.] ; под общ. ред. И. Н. Барцица ; РАГС при Президенте РФ, Кафедра 

гос. управления и правового обеспечения гос. службы. - М. : Изд-во РАГС, 2010. – 559 

с.Прокошин В.А., Прокошин М.С. Познание управленческой специальности. - М.: 2013. – 

335 с. 

 

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. Модель позиционного обучения студентов [Электронный ресурс]: 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» 

3. 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. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 

11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014, № 31, ст. 4398. 

2. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации до 2020 года.(Утв. распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. N 

2227-р). 

3. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.) с 

текстами Протоколов // СЗ РФ. 1998. № 20. Ст. 2143. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): федеральный закон от 

30.11.1994 № 51-ФЗ: в ред. федерального закона № 268-ФЗ от 13.07.2015 // СЗ РФ. – 

05.12.1994. – № 32. – Ст. 3301; СЗ РФ. – 20.07.2015. – № 29 (часть I). Ст. 4394. 
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5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): федеральный закон от 

26.01.1996 № 14-ФЗ: в ред. федерального закона 29.06.2015 № 210-ФЗ // СЗ РФ. – 

29.01.1996. – № 5. – Ст. 410; СЗ РФ. – 06.07.2015. – № 27. – Ст. 4001. 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья): федеральный закон от 

26.11.2001 № 146-ФЗ: в ред. федерального закона № 124-ФЗ от 05.05.2014 // СЗ РФ. – 

03.12.2001. – № 49. – Ст. 4552; СЗ РФ. – 12.05.2014. – № 19. – Ст. 2329. 

7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая): федеральный закон 

от 18.12.2006 № 230-ФЗ: в ред. федерального закона № 216-ФЗ от 13.07.2015 // СЗ РФ. – 

25.12.2006. – № 52 (1 ч.). – Ст. 5496; СЗ РФ. – 20.07.2015. – № 29 (часть I). – Ст. 4342. 

8. Федеральный закон от 30.12.2012 № 302-ФЗ «О внесении изменений в главы 1, 2, 3 

и 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»: в ред. федерального 

закона № 21-ФЗ от 04.03.2013 // СЗ РФ. – 2012. – № 53 (ч. 1). – Ст. 7627; СЗ РФ. – 2013. – 

№ 9. – Ст. 873. 

9. Федеральный закон от 07.05.2013 № 100-ФЗ «О внесении изменений в подразделы 

4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 части третьей Гражданского кодекса 

Российской Федерации» // СЗ РФ. – 2013. – № 19. – Ст. 2327. 

10. Федеральный закон от 02.07.2013 № 142-ФЗ «О внесении изменений в подраздел 3 

раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. – 2013. – 

№ 27. – Ст. 3434. 

11. Федеральный закон от 30.09.2013 № 260-ФЗ «О внесении изменений в часть третью 

Гражданского кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. – 2013. – № 40 (часть III). – Ст. 

5030. 

12. Федеральный закон от 21.12.2013 № 367-ФЗ «О внесении изменений в часть 

первую Гражданского кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу 

отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 

Федерации» // СЗ РФ. – 2013. – № 51. – Ст. 6687. 

13. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: 

Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 195–ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1. 

14. Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон Российской 

Федерации от 13 июня 1996 г. № 63–ФЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 

15. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

29.07.2017)//https://pravo/gov.ru. 

16. О Правительстве Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 

17.12.1997 № 2-ФКЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1997. – № 51. 

– Ст. 5712. 

17. О государственной гражданской службе Российской Федерации: Федеральный 

закон Российской Федерации от 27 июля 2004 г. № 79–ФЗ // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2004. – № 31. – Ст. 3215. 

18. О муниципальной службе Российской Федерации: Федеральный закон от 2 марта 

2007г. //https://pravo/gov.ru. 

19. О государственных и муниципальных унитарных предприятиях: Федеральный 

закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 

2002. – № 48. – Ст. 4746. 

20. О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам: Федеральный закон Российской Федерации от 3 

декабря 2012 г. № 230–ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2012. – 

№ 50 (ч. 50). – Ст. 6953. 

https://pravo/gov.ru
https://pravo/gov.ru
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21. О миграционном учёте иностранных граждан и лиц без гражданства: Федеральный 

закон от 18.07.2006 № 109-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 

2006. – № 30. – Ст. 3285. 

22. О парламентском контроле: Федеральный закон от 07.05.2013 № 77-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2013. – № 19. – Ст. 2304. 

23. О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания: Федеральный закон 

от 14.06.1994 № 5-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1994. – № 8. 

– Ст. 801. 

24. О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации – 2002. – № 30. – Ст. 3032. 

25. О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 

// Собрание законодательства Российской Федерации. – 1995. – № 47. – Ст. 4472. 

26. О системе государственной службы Российской Федерации: Федеральный закон 

Российской Федерации от 27 мая 2003 г. № 58–ФЗ // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2003. – № 22. – Ст. 2063. 

27. Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов: Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2009. – № 29. – Ст. 3609. 

28. Об общественных объединениях: Федеральный закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 1995. – № 21. – Ст. 1930. 

29. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации: 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 1998. – № 42. – Ст. 5005. 

30. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации: Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2003. – № 40. – Ст. 3822. 

31. Об особенностях прохождения федеральной государственной гражданской службы 

в системе Министерства иностранных дел Российской Федерации: Федеральный закон 

Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 205–ФЗ // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2010. – № 31. – Ст. 4174. 

32. О гражданстве Российской Федерации: Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ 

// Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 22. – Ст. 2031. 

33. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей: Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2001. – № 33 (ч.1). – Ст. 3431. 

34. О государственных должностях Российской Федерации: Указ Президента 

Российской Федерации от 11 января 1995 г. № 32 // Российская газета. – 1995. – № 11–12. 

35. О денежном содержании федеральных государственных гражданских служащих: 

Указ Президента Российской Федерации от 25 июля 2006 г. № 763 // Собрание 

законодательства Российской Федерации. –2 006. –№ 31(ч. I). – Ст. 3459. 

36. О квалификационных требованиях к стажу государственной гражданской службы 

(государственной службы иных видов) или стажу работы по специальности для 
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федеральных государственных гражданских служащих: Указ Президента Российской 

Федерации от 27 сентября 2005 г. № 1131 // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 2005. –№ 40. – Ст. 4017. 

37. О полномочном представителе Президента Российской Федерации в федеральном 

округе: Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2000 № 849 // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2000. – Ст. 2112. 

38. О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной власти: Указ Президента Российской Федерации от 

23.05.1996 № 763 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 22. – 

Ст. 2663. 

39. О порядке присвоения и сохранения классных чинов государственной гражданской 

службы Российской Федерации федеральным государственным гражданским служащим: 

Указ Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 113 // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2005. – № 6. – Ст. 440. 

40. О порядке сдачи квалификационного экзамена государственными гражданскими 

служащими Российской Федерации и оценки их знаний, навыков и умений 

(профессионального уровня): Указ Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 

г. № 111 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2005. – № 6. – Ст. 438. 

41. О проведении аттестации государственных гражданских служащих Российской 

Федерации: Указ Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 110 // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 2005. – № 6. – Ст. 437. 

42. О Реестре должностей федеральной государственной гражданской службы: Указ 

Президента Российской Федерации от 31 декабря 2005 г. № 1574 // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2006. – № 1. – Ст. 118. 

43. О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти: Указ 

Президента Российской Федерации от 09.03.2004 № 314 // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2004. – № 11. – Ст. 945. 

44. О структуре федеральных органов исполнительной власти: Указ Президента 

Российской Федерации от 21.05.2012 № 636 // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 2012. – № 22. – Ст. 2754. 

45. Об особенностях прохождения федеральной государственной гражданской службы 

в системе Министерства иностранных дел Российской Федерации: Федеральный закон 

Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 205–ФЗ // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2010. – № 31. – Ст. 4174. 

46. Об утверждении Положения о Контрольном управлении Президента Российской 

Федерации: Указ Президента Российской Федерации от 08.06.2004 № 729 // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2004. – № 24. – Ст. 2395. 

47. Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации/ 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 октября 2016 г. 

№ 1050//https://pravo/gov.ru. 

48. О вопросах Федеральной миграционной службы: Постановление Правительства 

Российской Федерации от 13.07.2012 № 711 // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 2012. – № 30. – Ст. 4276. 

https://pravo/gov.ru
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49. О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации: Постановление Правительства Российской 

Федерации от 15.01.2007 № 9 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 

2007. – № 5. – Ст. 653. 

50. Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов (вместе с "Правилами проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов", 

"Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов"): Постановление Правительства Российской 

Федерации от 26.02.2010 № 96 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 

2010. – № 10. – СТ. 1084. 

51. Об утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных 

органов исполнительной власти и их государственной регистрации: Постановление 

Правительства Российской Федерации от 13.08.1997 № 1009 // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 1997. – № 33. – Ст. 3895. 

 

 

6.5. Интернет-ресурсы 

1. Центральная библиотека образовательных ресурсов. Режим доступа: 

http://www.edulib.ru/ 

2. Сводный каталог электронных библиотек. Режим доступа: 

http://www.lib.msu.ru/journal/Unilib/main.htm 

3. Базы данных ИНИОН. Режим доступа: http://www.inion.ru/product/db.htm 

4. Библиотека образовательного портала «Экономика, социология, менеджмент». 

Режим доступа: http://ecsocman.edu.ru/ 

5. Библиотека федерального портала «Российское образование». Режим доступа: 

http://www.edu.ru/ 

6. Библиотека учебной и научной литературы русского гуманитарного интернет 

университета. Режим доступа: http://www.i-u.ru/biblio/default.aspx 

 

6.6. Иные источники 

1. Социология. электронная библиотека. Режим доступа: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/INDEX_SOCIO.php 

2. Центральная библиотека образовательных ресурсов. Режим доступа: 

http://www.edulib.ru/ 

3. Сводный каталог электронных библиотек. Режим доступа: 

http://www.lib.msu.ru/journal/Unilib/main.htm 

4. Базы данных ИНИОН. Режим доступа: http://www.inion.ru/product/db.htm 

5. Библиотека образовательного портала «Экономика, социология, менеджмент». 

Режим доступа: http://ecsocman.edu.ru/ 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо следующее материально-техническое 

обеспечение: учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещения для самостоятельной работы. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 10 LTSB 1607, Microsoft Office Professional 

2016. 

Информационные справочные системы: Научная библиотека РАНХиГС. URL: 

http://www.edulib.ru/
http://www.lib.msu.ru/journal/Unilib/main.htm
http://www.inion.ru/product/db.htm
http://ecsocman.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.i-u.ru/biblio/default.aspx
http://ecsocman.edu.ru/
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http://lib.ranepa.ru/; Научная электронная библиотека eLibrary.ru. URL: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp; Национальная электронная библиотека. URL: www.nns.ru; 

Российская государственная библиотека. URL: www.rsl.ru; Российская национальная 

библиотека. URL: www.nnir.ru; Электронная библиотека Grebennikon. URL: 

http://grebennikon.ru/; Электронно-библиотечная система Издательства «Лань». URL: 

http://e.lanbook.com; Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ. URL: http://www.biblio-

online.ru/. 

 

http://lib.ranepa.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.nns.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nnir.ru/
http://grebennikon.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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