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I.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью  изучения учебной дисциплины является получение системати-

зированных теоретических, правовых и практико-ориентированых знаний  о 

системе контроля и надзора в государственном и  муниципальном управле-

нии, особенностях контрольной деятельности органов государственной вла-

сти и местного самоуправления, формирование практических умений и 

навыков по применению нормативных правовых актов при осуществлении 

контроля. 

Задачами учебной дисциплины являются: 

- формирование у студентов научного представления о сущности кон-

троля (надзора), осуществляемого в системе государственной власти и мест-

ного самоуправления, его видах, целях и задачах, формах и методах осу-

ществления; 

-получение теоретических знаний, практических умений и навыков по 

применению нормативных правовых актов, регулирующих вопросы осу-

ществления контрольной деятельности органов государственной власти и 

местного самоуправления, в подготовке планов и программ по контрольной 

деятельности в муниципальном образовании. 

 

II. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

2.1. Учебная дисциплина «Контроль и надзор  в государственном и му-

ниципальном управлении»  относится к обязательной части блока «Дисци-

плины» учебного плана.  

2.2. Для изучения дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Основы  государ-

ственного и муниципального управления», «Принятие и исполнение государ-

ственных решений».». 

Дисциплина изучается в 8 семестре на 4 курсе очной формы обучения, 

в 9 семестре на 5 курсе очно-заочной формы обучения. 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен  

знать: систему и виды контроля и надзора в государственном и  муни-

ципальном управлении; нормативно-правовую базу осуществления контроля 

и надзора,  особенности осуществления государственного контроля и надзора 

в системе местного самоуправления. 

 уметь: анализировать и применять на практике нормативные правовые 

акты, регулирующие  вопросы организации  и осуществления контроля и 

надзора в органах государственной власти и местного самоуправления;  разра-

батывать планы и программы  по осуществлению контроля в органах местно-

го самоуправления. 
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владеть: навыками работы с нормативными правовыми актами по пла-

нированию, организации и проведению контроля в государственном и муни-

ципальном управлении. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (моду-

лю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

Компетенция Индикаторы компе-

тенций 

Результаты обучения 

ОПК-2 

Способен  разрабаты-

вать и реализовывать 

управленческие реше-

ния, меры регулирую-

щего воздействия, в 

том числе контрольно-

надзорные функции, 

государственные и 

муниципальные про-

граммы на основе ана-

лиза социально-

экономических про-

цессов.  

ОПК2.1. 

Участвует в разработ-

ке и реализации 

управленческих реше-

ний, применяет меры 

регулирующего воз-

действия, в том числе 

контрольно-надзорные 

функции. 

 

Знать: 

- нормативно-правовую ба-

зу контроля  и надзора в 

государственном и муни-

ципальном  управлении; 

-систему и виды контроля  

и надзора в государствен-

ном и муниципальном  

управлении; 

образовании; 

Уметь: 

- применять на практике 

нормативные правовые ак-

ты при подготовке  

и осуществлении контроля 

и надзора  в государствен-

ном и муниципальном  

управлении; 

- разрабатывать планы и 

программы  по осуществ-

лению контроля и надзора  

в органах  государственной 

власти и местного само-

управления. 

Владеть навыками:  

- работы с нормативными 

правовыми актами по пла-

нированию, организации и 

проведению контроля и 

надзора  в органах государ-

ственной власти и муници-

пальном образовании 
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IV. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины составляет 108 часов (3 з. е.). 

 Форма промежуточной аттестации: экзамен 

4.1.Содержание дисциплины, структурированное по темам, c указанием видов учебных занятий и отведенного на 

них количества академических часов 
 

 

 

№ п/п 

 

 

 

Раздел и (или) тема 

дисциплины 

Очная форма обучения  Очно-заочная форма обучения 

О
б

щ
ая

 т
р

у
-

д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
 ч

ас
ах

) 

 

Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

К
о
н

тр
о
л
ь
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
ая

 п
о
д

го
-

то
в
к
а 

О
б

щ
ая

 т
р

у
-

д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
 ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучаю-

щихся и трудоемкость (в часах) 

К
о
н

тр
о
л
ь
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
ая

 п
о
д

го
-

то
в
к
а 

Контактная работа СР Контактная работа СР 

всего лекции сем., 

практ. 

заня-

тия 

КСР всего лек-

ции 

сем., 

практ. 

занятия 

КСР 

1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. Государственный 

контроль (надзор): 

понятие, виды и осо-

бенности  в сфере 

государственного 

управления. 

8 2 4 

 

2   8 2 -  6   

2. Исторические аспек-

ты становления гос-

ударственного кон-

троля (надзора) в 

России. 

7  4 3  8  1 7  

3 Президентский кон-

троль в Российской 

Федерации 

6 2 2 2  8 1 1 6  

4. Парламентский кон-

троль в Российской 

10 2 4 4  8 1 1 6  
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Федерации 

5. Виды государствен-

ного надзор (кон-

троля) в Российской 

Федерации 

14 2 6 6  12  2 10  

6. Финансовый  кон-

троль в Российской 

Федерации 

8 2 4 2  7    1  6  

7. Муниципальный  

контроль в Россий-

ской Федерации 

10 2 4 4  11 1    2 8  

8. Сущность и меха-

низмы контрольных 

процедур в государ-

ственном и муници-

пальном  управлении 

8 2 2 4  8  2 6  

9 Общественный 

контроль 

6 2 2 2  7 1 2 4  

КСР 4   4    4   4      

Контроль 27     27  27     27  

ИТОГО 108 16 32 4 29 27 - 108 6 12 4 59 27
1
  

 

 

                                                           
1
 Контрольные работы 
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4.2.План внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 
 

N темы Название раздела, темы 

Трудоемкос

ть (час.) 

Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной 

работы  

О/ЗО   

1 

Государственный контроль (надзор) и 

муниципальный контроль: понятие, виды и 

особенности   

2/6 
Устный опрос, 

диспут 

viesm-vrn.ru 

2 

Исторические аспекты становления 

государственного контроля (надзора) в 

России. 

3/7  

 

3 
Президентский контроль в Российской 

Федерации 
2/6  

 

4 
Парламентский контроль в Российской 

Федерации 
4/6 

Устный опрос  

 

viesm-vrn.ru 

5 
Виды государственного надзора (контроля) 

в Российской Федерации 
6/10 

Устный опрос 

 

viesm-vrn.ru 

6 
Финансовый  контроль в Российской 

Федерации 
2/6 

Устный опрос, 

диспут 

viesm-vrn.ru 

7. 
Муниципальный  контроль в Российской 

Федерации 
4/8 

Устный 

 опрос, диспут 

viesm-vrn.ru 

8. 

Сущность и механизмы контрольных 

процедур в государственном и 

муниципальном управлении 

4/6 Устный опрос, 

дискуссия 

viesm-vrn.ru 

9. Общественный контроль 2/4 
Устный опрос, 

дискуссия 

viesm-vrn.ru 

 Общее количество часов 29/59  viesm-vrn.ru 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Государственный контроль (надзор) и муниципальный контроль: поня-

тие, виды и особенности.  

Понятие и правовая природа контрольной деятельности органов публичной власти. 

Понятие контроля и надзора как функции публичного управления. Правовые основы осу-

ществления контрольной деятельности в современной России. 

Понятие и признаки государственного контроля и надзора. Принципы государствен-

ного контроля. Виды контроля и надзора в РФ: общая характеристика. Отличие контроля 

и надзора по различным основаниям.  

Органы государственного контроля (надзора). Полномочия федеральных органов гос-

ударственной власти в сфере государственного контроля (надзора). Полномочия органов 

государственной власти субъектов РФ в сфере государственного контроля (надзора). 

Органы муниципального контроля. Полномочия органов местного самоуправления в 

сфере муниципального контроля. 

Пути и перспективы повышения эффективности контрольно-надзорной деятельности.  

 

Тема 2 Исторические аспекты становления государственного контроля (надзора) 

в России 
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Государственный  контроль в царской России. Контроль деятельности органов зем-

ского и городского самоуправления в дореволюционный период. Государственный кон-

троль в советском государстве. Организация контроля деятельности местных Советов в 

период 1918-1993 гг. Изменение института контроля деятельности местного самоуправле-

ния на разных этапах муниципальной реформы в современной России. 

Тема 3.  Президентский контроль в Российской Федерации 

Контрольные полномочия  Президента Российской Федерации. Формы и механизм 

осуществления президентского контроля. Формы непосредственного контроля Президен-

та РФ. Контрольное управления Президента Российской Федерации: задачи и функции. 

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в федеральном округе: 

статус и полномочия. 

Тема 4.Парламентский контроль в Российской Федерации 

 

Понятие и значение парламентского контроля. Контрольные полномочия Совета Фе-

дерации.  Контрольные полномочия Государственной Думы.  Уполномоченный по правам 

человека в Российской Федерации.  

 Парламентское расследование как форма парламентского контроля над исполнитель-

ной властью. Принципы парламентского расследования. Практика организации и прове-

дения расследований комиссиями представительных органов  государственной власти в 

СССР и Российской Федерации (1990-1993). Особенности организации расследований ко-

миссиями палат Федерального Собрания Российской Федерации. Контрольные полномо-

чия региональных парламентов (на примере  Воронежской областной Думы). 

Тема 5. Виды государственного надзора (контроля) в Российской Федерации 

Особенности и виды государственного контроля (надзора) в системе публичной вла-

сти. Административный надзор: понятие, принципы, правовая основа и особенности. Си-

стема надзорных органов Российской Федерации, способы и особенности реализации дан-

ной деятельности. Контрольная деятельность органов исполнительной власти (админи-

стративный контроль). 

Прокурорский надзор в системе государственного управления и местного самоуправ-

ления. Прокурорский надзор: понятие, цели и задачи. Формы и методы прокурорской дея-

тельности (осуществления надзора органами прокуратуры). Надзор за исполнением зако-

нов. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.  

Судебный контроль в системе государственного управления и местного самоуправле-

ния: виды, формы и методы. Функции контроля Конституционного Суда РФ.  Функции 

контроля арбитражных судов.  Функции контроля судов общей юрисдикции. 

 

Тема 6. Финансовый контроль в Российской Федерации 

 

Понятие и значение финансового контроля. Цели и задачи финансового контроля. Ор-

ганы, осуществляющие финансовый контроль. Счетная палата Российской Федерации. 

Порядок формирования, принципы и формы деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Статус должностных 

лиц контрольно-счетных органов.  

Тема 7.Муниципальный контроль в Российской Федерации 

Понятие муниципального контроля, его особенности. Виды муниципального кон-

троля. Цели, задачи, формы  и методы осуществления муниципального контроля. Виды и 

полномочия органов, осуществляющих муниципальный контроль.  

Контрольные полномочия представительного органа местного самоуправления. Кон-

трольно-счетный орган муниципального образования.  

Контрольные полномочия главы муниципального образования и местной админи-

страции. 
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Современное правовое регулирование муниципального контроля в Российской Феде-

рации. 

Тема 8 Сущность и механизмы контрольных процедур в государственном и му-

ниципальном управлении 

Контрольные процедуры: понятие, сущность, специфика. 

Мероприятия государственного контроля (надзора) и муниципального контроля: 

- проверка; 

-плановое (рейдовое) обследование; 

-мониторинг; 

-контрольная закупка; 

-постоянный государственный контроль (надзор). 

Итоги контрольных процедур. 

Оценка результативности и эффективности государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля. 

 

Тема 9.  Общественный контроль 

 

Общественный контроль: понятие и сущность. Правовое регулирование института 

общественного контроля в Российской Федерации. Субъекты общественного  контроля. 

Организация общественного контроля в РФ. Формы и порядок осуществления обществен-

ного контроля. Информационное обеспечение общественного контроля. 

 

4.3.1 Перечень семинарских и практических занятий  

 

 

Тема 1: Государственный контроль (надзор) и муниципальный контроль: поня-

тие, виды и особенности.  

 

Формы контроля: устный опрос 

 

Вопросы для проведения опроса 

 

1.Понятие и виды государственного контроля. Цели и задачи государственного 

контроля. Принципы государственного контроля.  

2.Понятие субъекта и объекта государственного контроля. Процедура (порядок) 

осуществления контроля.  

3.Формы и средства государственного контроля 

4.Отличие контроля от надзора по содержанию, предметному составу, субъектам, 

методам осуществления и формам реагирования по выявленным нарушениям. 

5.Пути и перспективы повышения эффективности контрольно-надзорной деятель-

ности. 

 

Темы докладов: 

1.Контроль как функция управления. 

2.Виды контроля в системе государственного управления. 

3.Полномочия федеральных органов государственной власти в сфере государ-

ственного контроля (надзора). 

4.Полномочия органов государственной власти субъектов РФ в сфере государ-

ственного контроля (надзора). 

5.Полномочия органов местного самоуправления в сфере муниципального кон-

троля. 
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Тема 2 Исторические аспекты становления государственного контроля (надзора) 

в России 

 

Формы контроля: устный опрос 

 

Вопросы для проведения опроса 

 

1.Государственный  контроль в царской России.  

2.Контроль деятельности органов земского и городского самоуправления в дорево-

люционный период. 

3.Государственный контроль в советском государстве. 

4.Организация контроля деятельности местных Советов в период 1918-1993 гг. 

 

Темы докладов: 

1. История возникновения контроля в России. 

2.Система контроля в СССР. 

  

 

Тема 3.  Президентский контроль в Российской Федерации 

 

Формы контроля: устный опрос, доклады 

 

Вопросы для проведения опроса 

1.Формы непосредственного контроля Президента РФ. 

2.Контрольное управление Президента РФ. 

3.Институт полномочных представителей Президента РФ в федеральных округах. 

 

Темы докладов: 

1.Президентский контроль за деятельностью органов исполнительной власти субъ-

ектов РФ. 

2.Полномочный представитель Президента Российской Федерации в федеральном 

округе: статус и полномочия. 

 

 

Тема 4.Парламентский контроль в Российской Федерации (интерактивная форма 

проведения занятий)  

Формы текущего контроля - опрос, диспут 

Цель:  

- углубленное изучение роли парламентского контроля в системе государственного  

контроля в Российской Федерации;  

- выработка у студентов профессиональных умений излагать мысли, аргументиро-

вать свои соображения, обосновывать предлагаемые решения и отстаивать свои убежде-

ния. 

Задачи:  

 - обсуждение в ходе дискуссии основ контрольной деятельности 

российского парламента и его отличия от парламентского контроля в США,  Франции,  

Великобритании, странах  Восточной Европы; 

 - обсуждение контрольных полномочий региональных парламентов (на 

примере Воронежской областной Думы); иллюстрация мнений, положений с 

использованием различных наглядных материалов (схем, диаграмм, графиков, аудио-, 

видеозаписи, фото-, кинодокументов). 
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При проведении «круглого стола» необходимо учитывать: во-первых, что 

парламентский контроль в Российской Федерации является одной из важнейших функций 

парламента (наряду с законодательной), состоящий в осуществлении им контроля за 

деятельностью правительства, других органов государственной власти – при исключении 

вмешательства в их  непосредственную исполнительно-распорядительную работу; во-

вторых, парламентский контроль осуществляет на уровне Российской Федерации палаты 

Федерального Собрания Российской Федерации; в субъектах Федерации – региональные 

парламенты; в-третьих, парламентский контроль осуществляется в различных формах: 

парламентские расследования; вынесения вотума недоверия правительству; возбуждения  

процедур по отрешению от должности главы государства (импичмент); вопросы и 

запросы  правительству и министерствам и др. 

 

Вопросы для диспута (обсуждения в рамках «круглого стола»): 

1.Раскройте понятие  парламентского контроля  и укажите его виды.  

2.Расскажите о контрольных полномочиях региональных парламентов 

3.Укажите основные формы парламентского контроля.  

4.Расскажите о парламентском расследовании как форме парламентского контроля. 

5.Порядок выражения Государственной Думой недоверия правительству Россий-

ской Федерации. 

6.«Правительственный час» в палатах парламента Российской Федерации как фор-

ма парламентского контроля: порядок проведения и принимаемые решения. 

7.Назовите специализированные органы, осуществляющие парламентский кон-

троль? 

 

Темы докладов: 

 

1.Контрольные полномочия Совета Федерации. 

2.Контрольные полномочия Государственной Думы. 

3.Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации. 

 

Тема 5 Виды государственного надзора (контроля) в Российской Федерации 

Формы контроля: устный опрос, доклады,  

 

Вопросы для проведения опроса: 

1.Особенности и виды государственного контроля (надзора) в системе публичной 

власти 

2.Административный надзор: понятие, принципы и особенности. 

3.Система надзорных органов Российской Федерации, способы и особенности реа-

лизации данной деятельности. 

4.Контрольная деятельность органов исполнительной власти (административный 

контроль). 

5.Прокурорский надзор: понятие, цели и задачи.  

6.Судебный контроль в системе государственного управления и местного само-

управления: виды, формы и методы.  

 

Темы докладов: 

1.Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

2.Прокурорский надзор  за исполнением законов  

3.Функции контроля Конституционного Суда РФ 

4.Функции контроля арбитражных судов.   

5.Функции контроля судов общей юрисдикции. 
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Тема 6. Финансовый контроль в Российской Федерации»  

Интерактивная форма проведения занятий  

Формы текущего контроля - опрос, диспут 

Цель проведения дискуссии: 

-  рассмотрение целей и задач финансового контроля; 

- изучение порядка формирования, принципов и форм деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований; 

- проверка навыков ведения профессионального диалога и уровня усвоения студен-

тами материала изученной темы; 

Задачи: коллективное обсуждение вопросов по теме дискуссии. 

Ключевые слова: финансовый контроль, Счетная палата Российской Федерации; 

контрольно-счетные органы субъектов Российской Федерации.  

При проведении дискуссии необходимо учитывать, что финансовый контроль 

осуществляет: во-первых, Счетная палата Российской Федерации – постоянно 

действующий высший орган внешнего государственного аудита (контроля), формируется 

Федеральным Собранием Российской Федерации. Контрольные полномочия Счетной 

палаты распространяются на все государственные органы и учреждения в Российской 

Федерации, на федеральные внебюджетные фонды,  органы местного самоуправления, а 

также на иные объекты контроля, если они получают, перечисляют, используют средства 

Федерального бюджета; во-вторых, в субъектах Федерации образуются региональными 

парламентами контрольно-счетные органы; в-третьих, контрольно-счетные органы 

муниципальных образований, образуемые представительными органами местного 

самоуправления. 

 

Вопросы для диспута: 

1.Понятие и значение финансового контроля. Цели и задачи финансового контроля.  

2.Органы, осуществляющие финансовый контроль. Счетная палата Российской Фе-

дерации.  

3.Порядок формирования, принципы и формы деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.  

4.Статус должностных лиц контрольно-счетных органов.  

5.Контрольно-счетная палата Воронежской области. 

6.Контрольно-счетные органы муниципальных образований  Воронежской области. 

 

Вопросы для опроса: 

1.Раскройте порядок формирования контрольно-счетных органов муниципальных 

образований Воронежской области (на примере одного из муниципальных образований 

области). 

2.Укажите основные полномочия контрольно-счетной палаты Воронежской обла-

сти. 

3.Методы проведения внешнего государственного финансового контроля в Воро-

нежской области. 

4.Этапы проведения внешнего государственного финансового контроля. 

5.Меры, принимаемые органом контроля по результатам проведения контрольных 

мероприятий.  

 

 

Тема 7.Муниципальный контроль в Российской Федерации 

Формы контроля: устный опрос, диспут  
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Вопросы для диспута: 

1.Понятие муниципального контроля, его особенности. Виды муниципального кон-

троля.  

2.Цели, задачи, формы  и методы осуществления муниципального контроля.  

3.Виды и полномочия органов, осуществляющих муниципальный контроль.  

4.Контрольные полномочия представительного органа местного самоуправления.  

5.Контрольно-счетный орган муниципального образования. 

6.Контрольные полномочия главы муниципального образования и местной адми-

нистрации. 

 

Темы докладов (сообщений) 

Контрольно-счетный орган муниципального образования. 

 

Вопросы для опроса: 

 

1.Муниципальный контроль: понятие и виды.  

2.Формы  и методы осуществления муниципального контроля. 

3.Органы, осуществляющие муниципальный контроль.  

4.Современное правовое регулирование муниципального контроля в Российской 

Федерации 

 

  

Тема 8 Сущность и механизмы контрольных процедур в государственном и му-

ниципальном управлении  

 

Вопросы для опроса: 

 

1.Контрольные процедуры: понятие, сущность, специфика. 

2.Постоянный государственный контроль (надзор). 

3.Оценка результативности и эффективности государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля. 

 

Темы докладов (сообщений) 

1.Контрольно-надзорные мероприятия: виды и основания для проведения 

2.Общие требования, предъявляемые к проведению контрольных (надзорных) ме-

роприятий 

3.Проверки: виды и порядок организации и проведения. 

 

 

 

Тема 9. Общественный контроль 

 

Формы контроля: устный опрос, дискуссия  

 

Вопросы для проведения опроса 

 

1.Общественный контроль: понятие и сущность. 

2. Правовое регулирование института общественного контроля в Российской Феде-

рации. 

3. Субъекты общественного  контроля. 

4. Организация общественного контроля в РФ. Формы и порядок осуществления 

общественного контроля.  
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Тема дискуссии: 

Состояние и перспективы развития общественного контроля в РФ. 

 

 

  

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Рекомендации по использованию учебно-методических материалов (УММ) 

УММ предназначены для самостоятельного изучения дисциплины студентом. В 

состав УММ включены следующие элементы: 

- выписка из федерального государственного образовательного стандарта; 

- рабочая программа дисциплины; 

- учебное пособие; 

- материалы для семинарских занятий; 

- методические рекомендации по выполнению письменных работ; 

- методические рекомендации по выполнению презентаций; 

- методические рекомендации по использованию интерактивных форм обучения в 

педагогической деятельности; 

- материалы для организации и проведения итоговой аттестации. 

Для того чтобы эффективно использовать УММ при изучении дисциплины «Кон-

троль и надзор в государственном и муниципальном управлении» советуем вам действо-

вать в следующем порядке: 

-ознакомьтесь с требования федерального государственного образовательного 

стандарта по данной дисциплине программы высшего образования по подготовке ма-

гистров; 

- познакомьтесь с рабочей программой дисциплины (цели и задачи изучения дис-

циплины, ее профессиональная направленность, определите, что в результате её изучения 

вы должны знать, что уметь, о чем иметь представление, какими компетенциями овла-

деть); 

- весь материал дисциплины распределен по темам, внутри которых выделены во-

просы для изучения. Следует изучать дисциплину в том порядке, который реализован в 

учебно-тематическом плане рабочей программы дисциплины, так как он подчиняется ло-

гике расположения материала, следовательно, более эффективен; 

- изучая теоретический материал, имейте в виду, что содержание дисциплины 

изучается с применением различных форм обучения; 

- при изучении конкретной темы после знакомства с теоретическими положениями, 

освещенными в рамках дисциплины, ответьте на вопросы (вопросы по теме), в случае за-

труднений вновь обратитесь к теории; 

- выполните контрольные задания по изучаемой теме. В случае необходимости 

обратитесь к спискам основной и дополнительной литературы, указанным справочным 

системам, сайтам; 

- изучив все темы, выполните тест. 

5.2. Рекомендации по работе с учебной и специальной литературой 
Наиболее предпочтительна последовательность в работе с литературой. Ее можно 

представить в виде следующего примерного алгоритма: 

- ознакомление с нормативно-правовыми актами;  

- изучение основной учебной литературы; 

- проработка дополнительной (учебной и научной) литературы. 

Существует несколько методов самостоятельной работы с литературой и конспек-

тами лекций. Один из самых известных - метод повторения прочитанного: прочитанный 

текст можно заучить наизусть. Простое повторение воздействует на память механически и 
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поверхностно. Полученные таким путем сведения легко забываются. Наиболее эффектив-

ный метод - метод кодирования - прочитанный текст нужно подвергнуть, большей, чем 

простое заучивание, обработке. Чтобы основательно обработать информацию и закодиро-

вать ее для хранения, важно произвести целый ряд мыслительных операций: 

- прокомментировать прочитанный материал; 

- оценить значение полученной информации; 

- поставить вопросы к основным сущностным моментам рассмотренного материа-

ла; 

- сопоставить полученные сведения с ранее известными или уже встречавшимся. 

Для улучшения обработки информации очень важно установить осмысленные свя-

зи, структурировать новые сведения. 

Творческое отношение студента в изучении заданного материала является важным 

условием эффективности семинарских занятий. Студент должен проявить активность, от-

вечая на поставленные вопросы. При этом он должен не просто зачитывать подготовлен-

ный текст, а стремиться изложить его в свободной манере, с использованием полученной 

информации в ходе подготовки к занятию. Это способствует развитию речи, самостоя-

тельности мышления, столь необходимые студенту.  

Подготовку к семинарскому занятию принято разделять на три этапа: 

- активная работа на лекции; 

- самостоятельное изучение рекомендованной литературы; 

- осмысление связи теоретических знаний с экономической практикой. 

Семинарские занятия органически связаны с лекциями, где обучаемые уясняют 

сущность, творческое и практическое значение темы, получают рекомендации к самостоя-

тельной работе. Следовательно, подготовка к семинарскому занятию начинается с внима-

тельного прослушивания лекции по теме, творческого осмысления материала и фиксации 

его в конспекте. 

Самостоятельная работа студента должна начинаться с ознакомления с планом се-

минарских занятий и данными методическими рекомендациями. 

Следующий этап - работа с рекомендованной литературой. Имея дело со многими 

источниками, следует помнить: в процессе чтения и обработки рекомендованной литера-

туры разумнее всего группировать материал по вопросам, выносимым на занятие. Следует 

приучать себя во время работы с книгой делать на отдельном листе бумаги пометки об 

источниках, где излагается материал по изучаемым вопросам. 

В ходе подготовки к семинарскому занятию, обучаемый порой вынужден возвра-

щаться к уже изученным источникам. В этом случае нет необходимости начинать все с 

начала, бесконечно повторяя одно и тоже. Необходимо углублять и расширять свои зна-

ния, заново анализировать рассматриваемые вопросы, уточняя и исправляя ранее сделан-

ные записи. Эффективным способом систематизации необходимого для занятия материа-

ла является формирование соответствующих папок по конкретным вопросам занятий в 

компьютере с использованием СПС «КонсультантПлюс», «Гарант», Официального интер-

нет- портала правовой информации (Государственной системы правовой информации – 

ГСПИ), официальных сайтов органов государственной власти в сети Интернет. 

Проделав всю подготовительную работу, студенту следует начать подготовку к 

непосредственному выступлению на семинаре. Он должен продумать план ответа на каж-

дый вопрос темы, определив ссылки на источники какие можно использовать; на какую 

литературу необходимо сослаться, как подкрепить свой ответ цифровым материалом. 

Ответ на один вопрос должен быть рассчитан на 15-20 минут, учитывая то, что мо-

гут быть дополнения, исправления и уточнения, другими словами - дискуссия. Материал 

должен излагаться свободно и эмоционально. 

Лучшей формой семинарского занятия является развернутая, творческая дискуссия. 

Только в этом случае семинарское занятие становится трибуной свободного обмена мне-

ниями, будит мысль и вызывает потребность высказываться, прививает умение и навыки 
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публичных выступлений, учит объективно и правильно оценивать ответы оппонента, так-

тично и доброжелательно высказывать критические замечания, превращает полученные 

знания в идейные убеждения и внутренний стимул практической деятельности. 

Тщательная подготовка к семинарским занятиям предопределяет успешное вы-

ступление студента, способствует приобретению им глубоких знаний как теоретического, 

так и практического характера, что в итоге определяет уровень профессиональной подго-

товки будущего магистра. 

Студент обязан знать не только литературу, рекомендуемую в рабочей программе 

дисциплины, но и новые издания по дисциплине, вышедшие в свет после ее разработки. 

Необходимо иметь ввиду, что сегодня отдельные положения учебников не всегда отвеча-

ют действующему законодательству, поэтому важно проявлять нужную критичность 

мысли. 

Процесс изучения дисциплины включает в себя: 

1. Работу под руководством преподавателя (лекции, семинарские занятия, консуль-

тации преподавателя по подготовке выступлений, выполнению аналитических разработок, 

консультации преподавателя по вопросам, в которых студент не смог разобраться само-

стоятельно). 

2. Самостоятельную работу студента (проработка текстов лекций, подготовка к се-

минарским занятиям, самостоятельный поиск и изучение фундаментальной и современ-

ной научной литературы, подготовка слайдов для выступлений на семинарском занятии, 

анализ и обработка статистических данных при выполнении аналитической работы по од-

ной из рекомендованных преподавателем проблем, а также подготовка к сдаче зачета). 

5.3. Алгоритм подготовки студентов при изучении дисциплины 

а) Посещение лекций. Лекции – это систематическое устное изложение учебного 

материала. На них студент получает основной объем информации по каждой конкретной 

теме. Лекции обычно носят проблемный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов.  

Предполагается, что студенты приходят на лекции, предварительно проработав со-

ответствующий учебный материал по источникам, рекомендуемым программой. Часто 

студентам трудно разобраться с дискуссионными вопросами, дать однозначный ответ. 

Преподаватель, сравнивая различные точки зрения, излагает свой взгляд и нацеливает 

студентов на дальнейшие исследования и поиск научных решений. После лекции жела-

тельно вечером перечитать и закрепить полученную информацию, тогда эффективность ее 

усвоения значительно возрастает. Рекомендуется 1 час в неделю посвящать работе с лите-

ратурой по теме лекций. 

 б) Семинарские занятия. Эти занятия в равной мере направлены на совершен-

ствование компетенций, т.е. индивидуальных навыков решения теоретических и приклад-

ных задач, выработку навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. 

Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а также способы их оценки опре-

деляются преподавателем, ведущим занятия. 

На семинаре студенты под руководством преподавателя обсуждают дискуссионные 

вопросы, заслушивают доклады, проводят деловые игры, решают задачи, отвечают на во-

просы тестов, закрепляя приобретенные знания. Для успешного проведения семинара сту-

денту следует тщательно подготовиться. Основной формой подготовки студентов к семи-

нарским занятиям является самостоятельная работа с нормативно-правовыми актами, ре-

гламентирующими деятельность органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, рекомендованной программой литературой, статистическими данными. 

На семинарах студент набирает баллы по текущей успеваемости в рамках  обуче-

ния по данной дисциплине, поэтому важно проявить себя с лучшей стороны. Семинар 

предоставляет студенту возможность творчески раскрыться, проявить инициативу и раз-

вить навыки публичного ведения дискуссий и общения. 
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в) Самостоятельная работа студентов. Самостоятельная работа предполагает 

изучение учебной основной и дополнительной литературы, материалов лекций, система-

тизацию прочитанного материала, подготовку сообщений и докладов, решение задач, ра-

боту со статистическим материалом, выполнение аналитических разработок, подготовку к 

научной студенческой конференции. 

г) Выполнение письменной самостоятельной работы. По определенным темам 

преподаватель может задавать студентам на дом самостоятельную работу:  

- подготовка реферата (эссе); 

- самостоятельное решение задач и тестов; 

- поиск ответов на дискуссионные вопросы.  

Выполнение такой работы рекомендуется начинать после того, как студент про-

слушал лекцию, изучил рекомендуемую литературу и разобрался в материале. 

 

5.4. Рекомендации по самостоятельному изучению дисциплины 

Самостоятельное изучение курса очень трудоемкая и ответственная часть подготовки к 

семинарскому занятию, написанию эссе, доклада и т.п. Она, как правило, сопровождается 

записями в той или иной форме. Существует несколько форм ведения записей: план (про-

стой или развернутый), выписки, тезисы, аннотации, резюме, конспект (текстуальный и 

тематический). 

План. Это наиболее краткая форма записи прочитанного. Перечень вопросов, рассматри-

ваемых в книге, статье. План раскрывает логику автора, способствует лучшей ориентации 

в содержании данного произведения. План может составляться либо по ходу чтения мате-

риала, либо после полного прочтения. План во втором случае получается последователь-

ным и стройным, кратким. Форма плана не исключает цитирования отдельных мест, 

обобщения более поздних материалов. 

Выписки. Это либо цитаты, то есть дословное изложение того или иного материала из 

источника, необходимые студенту для изложения в курсовой работе, либо краткое, близ-

кое к дословному изложение мест из источника, данное в понимании студента. Выписки 

лучше делать на отдельных листах или на карточках. Достоинство выписок состоит в точ-

ности воспроизведения авторского текста, в накоплении фактического материала, удоб-

стве их использования при компоновке курсовой работы. Выделяя из прочитанного текста 

самое главное и существенное, студент при составлении выписок глубже понимает читае-

мый текст. Составление выписок не только не отнимает у студента время, но, напротив, 

экономит его, сокращая его на неоднократное возвращение к данному источнику при 

написании текста курсовой работы. Совершенно обязательно каждую выписку снабжать 

ссылкой на источник с указанием соответствующей страницы. 

Тезисы. Это сжатое изложение основных мыслей и положений прочитанного материала. 

Их особенность - утвердительный характер. Другими словами, для автора этих тезисов 

данное умозаключение носят недискуссионный позитивный характер. 

Аннотация. Очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Составляется 

после полного прочтения и глубокого осмысливания изучаемого произведения. 

Резюме. Краткая оценка прочитанного произведения. Отражает наиболее общие выводы и 

положения работы, ее концептуальные итоги. 

Конспект. Небольшое сжатое изложение изучаемой работы, в котором выделяется самое 

основное, существенное. Основные требования - краткость, четкость формулировок, 

обобщение важнейших теоретических положений. Составление конспекта требует вдум-

чивости, достаточно больших затрат времени и усилий. Конспектирование способствует 

глубокому пониманию и прочному усвоению изучаемого материала, помогает вырабаты-

вать навыки правильного изложение в письменной форме важнейших теоретических и 

практических вопросов, умение четко их формулировать, ясно излагать своими словами. 

Конспект может быть текстуальным и тематическим. Текстуальный конспект посвящен 

определенному произведению, тематический конспект посвящен конкретной теме, следо-
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вательно, нескольким произведениям. В текстуальном конспекте сохраняется логика и 

структура изучаемого текста, запись идет в соответствии с расположением материала в 

изучаемой работе. В тематическом конспекте за основу берется не план работы, а содер-

жание темы, проблемы, изучаемые студентом. 

Целесообразно составлять конспект после полного прочтения изучаемого материала. Кон-

спект может включать тезисы, краткие записи не только тех или иных положений и выво-

дов, но и доказательств, фактического материала, а также выписки, дословные цитаты, 

различные примеры, цифровой материал, таблицы, схемы, взятые из конспектируемого 

источника. При оформлении конспекта необходимо указать фамилию автора изучаемого 

материала, полное название работы, место и год ее издания. Полезно отмечать и страницы 

изучаемой работы. 

В конспекте надо выделять отдельные места текста в зависимости от их значимости (под-

черкивания цветными маркерами, замечания на полях). Для записей всех форм целесооб-

разно, в соответствии с планом курсовой, завести папки, в которые раскладываются запи-

си по обработанным источникам. 

При этом важно не только привлечь более широкий круг литературы, но и суметь на ее 

основе разобраться в степени изученности темы. Стоит выявить дискуссионные вопросы, 

нерешенные проблемы, попытаться высказать свое отношение к ним. Привести и аргу-

ментировать свою точку зрения или отметить, какой из имеющихся в литературе точек 

зрения по данной проблематике придерживается автор и почему. 

 

5.5. Методические рекомендации по подготовке научного доклада (эссе) 

Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из важнейших форм са-

мостоятельной работы студентов. 

Научный доклад представляет собой исследование по конкретной проблеме, изло-

женное перед аудиторией слушателей. Это может быть выступление на семинарском за-

нятии, конференции научного студенческого общества и во многом зависит от правиль-

ной организации самого процесса подготовки научного доклада. 

Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с литературой по из-

бранной тематике, но и самостоятельное изучение определенных вопросов. Она требует 

от студента умения провести анализ изучаемых процессов, способности наглядно пред-

ставить итоги проделанной работы, и что очень важно - заинтересовать аудиторию ре-

зультатами своего исследования. Следовательно, подготовка научного доклада требует 

определенных навыков. 

Подготовка научного доклада включает несколько этапов работы: 

- выбор темы научного доклада; 

- подбор материалов; 

- составление плана доклада. Работа над текстом; 

- оформление материалов выступления; 

- подготовка к выступлению. 

Остановимся более подробно на каждом из перечисленных этапов подготовитель-

ной работы: первый этап - выбор темы научного доклада. 

Подготовка к научному докладу начинается с выбора темы будущего выступления. 

Практика показывает, что правильно выбрать тему - это значит наполовину обеспечить 

успешное выступление. Конечно же, определяющую роль в этом вопросе играют интере-

сы, увлечения и личные склонности студента, непосредственная связь темы доклада с бу-

дущей или настоящей практической работой (если это студенты заочного отделения). 

Определенную помощь при избрании темы может оказать руководитель научного кружка, 

преподаватель, ведущий семинарские занятия или читающий лекционный курс. И все-

таки при выборе темы и ее формулировке необходимо учитывать следующие требования: 

а) тема выступления должна соответствовать Вашим познаниям и интересам. Здесь 

очень важен внутренний психологический настрой. Интерес порождает воодушевление, 
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возникающее в ходе работы над будущим докладом. Тема, ставшая для Вас близкой и 

волнующей, способна захватить и увлечь аудиторию слушателей; 

б) не следует выбирать слишком широкую тему научного доклада. Это связано с 

ограниченностью докладчика во времени. Студенческий доклад должен быть рассчитан на 

10-15 минут. За такой промежуток времени докладчик способен достаточно полно и глу-

боко рассмотреть не более одного - двух вопросов; 

в) научный доклад должен вызвать интерес у слушателей. Он может содержать ка-

кую-либо новую для них информацию или изложение спорных точек зрения различных 

авторов по освещаемой проблеме. 

Студент, приступающий к подготовке научного доклада, должен четко определить 

цель будущего выступления. 

Понятно, что до изучения литературы по выбранной теме довольно сложно сфор-

мулировать конкретную цель своего исследования. В этом случае необходимо обозначить 

общую цель или целевую установку. Конкретная целевая установка дает направление, в 

котором будет работать докладчик, помогает осознано и целенаправленно подбирать не-

обходимый материал. 

Определив и обозначив цель доклада, в дальнейшем следует приступить к 

подбору материалов. А это уже второй этап подготовительной работы. 

Работа по подбору материалов для доклада связана с изучением научной литерату-

ры. 

Изучение литературы по выбранной теме желательно начинать с просмотра не-

скольких учебников. Это позволит получить общее представление о вопросах исследова-

ния. Дальнейший поиск необходимой информации предполагает знакомство с тремя 

группами источников. Первая группа - это официальные документы: федеральные законы, 

постановления Правительства Российской Федерации и др. Вторая группа включает моно-

графии, научные сборники, справочники. К третьей группе относятся материалы периоди-

ческой печати - журнальные и газетные статьи. Именно в этой группе в основном содер-

жатся новые сведения и факты, приводятся последние цифровые данные. 

Составление плана научного доклада. Работа над текстом 
После того, как работа по подбору источников завершена и имеется определенное 

представление об избранной теме, можно составить предварительный план. При этом 

необходимо учесть, что предварительно составленный план будет изменяться и корректи-

роваться в процессе дальнейшего изучения темы. И хотя этот план не имеет конкретно 

обозначенных границ, его составление позволит сформировать основу создаваемого до-

клада и уже на этом этапе обозначить контуры будущего выступления. В дальнейшем, по 

мере овладения изучаемым материалом, начальный план можно будет дополнять, совер-

шенствовать и конкретизировать. 

Работу над текстом будущего выступления можно отнести к наиболее сложному и 

ответственному этапу подготовки научного доклада. Именно на этом этапе необходимо 

произвести анализ и оценку собранного материала, сформулировать окончательный план. 

Приступая к работе над текстом доклада, следует учитывать структуру его постро-

ения. 

Научный доклад должен включать три основные части: вступление, основную 

часть, заключение. 

Вступление представляет собой краткое знакомство слушателей с обсуждаемой в 

докладе проблемой. 

Действительно, хотя вступление непродолжительно по времени (всего 2—3 мину-

ты), оно необходимо, чтобы пробудить интерес в аудитории и подготовить почву для до-

клада. 

Вступление подобно увертюре, так как оно определяет не только тему предстояще-

го доклада, но и дает лейтмотив всего выступления. Вступление способно заинтересовать 

слушателей, создать благоприятный настрой для будущего восприятия. 
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Необходимо начать с главной мысли, которая затем займет центральное место. 

Удачно сформулированные во вступлении несколько фраз способны обеспечить успех 

всего доклада. 

Начать доклад нужно с обращения к аудитории. Следующие фразы должны быть 

предельно просты и лаконичны.  

Основная часть является логическим продолжением вопросов, обозначенных ав-

тором во введении. Именно в этой части доклада предстоит раскрыть тему выступления, 

привести необходимые доказательства (аргументы). 

Для того чтобы правильно построить основную часть своего доклада, необходимо 

составить ее подробный план. Важность составления такого плана связана с основной за-

дачей автора. Он должен в течение 10 минут, отведенных на основную часть, суметь 

представить и изложить авторскую точку зрения по обозначенной в теме доклада пробле-

ме. 

Наличие подробного плана позволяет выполнить эту задачу, дает возможность ав-

тору в сжатой форме донести свои идеи до аудитории и уложиться в установленный ре-

гламент. 

Заключение имеет целью обобщить основные мысли и идеи выступления. Его, как 

и весь доклад, необходимо подготовить заранее в спокойной и неторопливой обстановке. 

На экспромт не следует рассчитывать.  

В заключении можно кратко повторить основные выводы и утверждения, прозву-

чавшие в основной части доклада. На заключение можно возложить также функцию 

обобщения всего представленного докладчиком материала. 

Оформление материалов выступления 
Подготовленный Вами доклад и Ваше будущее выступление в аудитории направ-

лено на его слуховое восприятие. Устная речь предоставляет оратору дополнительные 

средства воздействия на слушателей: голос, интонация, мимика, жесты. Однако одновре-

менно следует успешно использовать способность слушателей видеть. 

Автор научного доклада может прекрасно дополнить свое выступление, используя 

диаграммы, иллюстрации, графики, изображения на доске, чертежи, плакаты. 

Однако, чтобы использование наглядных пособий произвело предполагаемый эф-

фект, необходимо учитывать следующие правила: 

а) целесообразно использовать наглядный материал. Если же необходимость в его 

демонстрации отсутствует, применение будет только отвлекать внимание слушателей; 

б) графики, плакаты и диаграммы готовятся заранее; 

в) изображения должны быть видны всем. Сложным статистическим таблицам сле-

дует придать доступную форму диаграмм или графиков; 

г) наглядные материалы необходимо демонстрировать аудитории, а не самому се-

бе; 

д) тезисы доклада должны быть тесно связаны с изображением наглядных матери-

алов; 

е) чтобы не отвлекать внимание аудитории, нужно своевременно их убирать и пе-

реходить к демонстрации других материалов. 

ж) необходимо делать паузу в Вашем выступлении, если аудитория занята рас-

сматриванием наглядных материалов. 

Подготовка к выступлению 
Подготовив материал для доклада, следует решить вопрос о записях к выступле-

нию: готовить полный текст доклада, составить подробные тезисы выступления или при-

готовить краткие рабочие записи. 

Обязателен ли полный текст научного доклада? Для начинающего докладчика со-

ставление полного текста научного доклада необходимо. Более опытные ораторы могут 

составить тезисы доклада. 
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Научный доклад представляет собой устное произведение, чтение вслух подготов-

ленного текста недопустимо. Доклад готовится под руководством преподавателя, с ис-

пользованием дополнительной литературы. Доклады заслушиваются на семинарских за-

нятиях. Лучшие доклады по рекомендации преподавателя могут быть использованы для 

дальнейшей работы по подготовке научной статьи на актуальную тему по проблемам му-

ниципального управления и местного самоуправления. 

5.6. Рекомендации по подготовке слайдов (презентаций) 

Чтобы презентация хорошо воспринималась и не вызывала отрицательных эмоций 

(подсознательных или вполне осознанных), необходимо соблюдать правила ее оформле-

ния. 

Презентация предполагает сочетание информации различных типов: текста, графи-

ческих изображений, музыкальных и звуковых эффектов, анимации и видеофрагментов. 

Поэтому необходимо учитывать специфику комбинирования фрагментов информации 

различных типов. Кроме того, оформление и демонстрация каждого из перечисленных ти-

пов информации также подчиняется определенным правилам:  

- для текстовой информации важен выбор шрифта, для графической — яркость и 

насыщенность цвета, для наилучшего их совместного восприятия необходимо оптималь-

ное взаиморасположение на слайде. Курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные 

буквы рекомендуется использовать только для смыслового выделения фрагмента текста;  

- рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую информацию 

или передать ее в более наглядном виде. Иллюстрации рекомендуется сопровождать по-

яснительным текстом. Если графическое изображение используется в качестве фона, то 

текст на этом фоне должен быть хорошо читаем; 

- анимационные эффекты используются для привлечения внимания и для демон-

страции динамики развития какого-либо процесса. В этих случаях использование анима-

ции оправдано, но не стоит чрезмерно насыщать презентацию такими эффектами, иначе 

это вызовет негативную реакцию аудитории; 

- звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать особенность 

темы слайда, презентации. Необходимо выбрать оптимальную громкость, чтобы звук был 

слышен всем в аудитории, но не был оглушительным. 

Чтобы все материалы слайда воспринимались целостно, и не возникало диссонанса 

между отдельными его фрагментами, необходимо учитывать общие правила оформления 

презентации: 

- должно быть единое стилевое оформление. Стиль может включать: определенный 

шрифт (гарнитура и цвет), цвет фона или фоновый рисунок, декоративный элемент не-

большого размера и др. Не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презен-

тации более 3 цветов и более 3 типов шрифта. Оформление слайда не должно отвлекать 

внимание студентов в аудитории от его содержательной части. Все слайды презентации 

должны быть выдержаны в одном стиле;  

- содержание и расположение информационных блоков на слайде информационных 

блоков не должно быть слишком много (3-6). Рекомендуемый размер одного информаци-

онного блока — не более 1/2 размера слайда. Желательно присутствие на странице блоков 

с разнотипной информацией (текст, графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняю-

щей друг друга. Ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить. Ин-

формационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные по смыслу блоки — 

слева направо. Наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда. Логика 

предъявления информации на слайдах и в презентации должна соответствовать логике ее 

изложения;  

- помимо правильного расположения текстовых блоков, нужно не забывать и об их 

содержании — тексте. В нем ни в коем случае не должно содержаться орфографических 

ошибок.  

Также следует учитывать общие правила оформления текста. 
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После создания презентации и ее оформления, необходимо отрепетировать ее показ 

и свое выступление, проверить, как будет выглядеть презентация в целом (на экране ком-

пьютера или проекционном экране), насколько скоро и адекватно она воспринимается из 

разных мест аудитории, при разном освещении, шумовом сопровождении, в обстановке, 

максимально приближенной к реальным условиям выступления. 

5.7. Подготовка к экзамену 

При подготовке к экзамену следует в первую очередь обратить внимание на опре-

деления основных понятий дисциплины, формулировки основных концепций и положе-

ний. Определение должно формулироваться точно, любая неточность в формулировке 

определения, как правило, приводит к тому, что оно становится неверным. То же самое 

можно сказать и о формулировках концепций и положений дисциплины. Необходимо ре-

шить имеющиеся в УММ тесты. 

5.8. Рекомендации по работе с тестами  

Перед началом выполнения теста внимательно прослушайте инструкцию преподавателя. 

В случае необходимости задайте вопросы. Во время выполнения теста задавать вопросы 

не разрешается. 

Перед тем, как отмечать правильный ответ, нужно перечитать вопрос дважды и убедиться, 

что все правильно поняли. 

Обязательно читать задание до конца! Спешка не должна приводить к тому, что 

стараетесь понять условия задания «по первым словам» и достраиваете концовку в 

собственном воображении. Это верный способ совершить досадные ошибки в самых 

легких вопросах. 

Можно начать с легкого! Начать отвечать на те вопросы, в знании которых нет сомнений, 

останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие раздумья.  

Важно думать только о текущем задании! Как правило, задания в текстах не связаны друг 

с другом, поэтому знания, которые были применены в одном (уже решенном), как 

правило, не помогают, а только мешают сконцентрироваться и правильно решить новое 

задание.  

Многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу правильный вариант ответа, 

а последовательно исключать те, которые явно не подходят. Метод исключения позволяет 

в итоге сконцентрировать внимание всего на одном-двух вариантах, а не на всех пяти-

семи (что гораздо труднее). 

Если сомневаетесь в правильности ответа и сложно сделать выбор, если в течение 

отведенного времени нет ответа на вопрос, то есть смысл положиться на свою интуицию и 

указать наиболее вероятный вариант. 

Стремитесь выполнить все задания, но учитывайте то, что тестовые задания рассчитаны 

на максимальный уровень трудности, и количество решенных заданий вполне может 

оказаться достаточным для хорошей оценки. 

Студент готовит лист для ответов на задания. В правом верхнем углу листа студент 

указывает свою фамилию, инициалы, наименование группы, дату выполнения теста, 

ставит свою подпись. 

Тест представляет собой задачу, содержащую вопрос и варианты ответа, из которых 

правильный один или несколько ответов. Именно их студент и должен выбрать. Время, 

необходимое для проведения тестирования – 0,5-2 минуты на решение одной задачи 

(вопроса). 

При ответе на вопрос студент указывает номер вопроса и букву правильного, по его 

мнению, ответа. Например: «1. А». Номера вопросов и ответы на них указываются сверху 

вниз, при необходимости в несколько столбцов. 

Студент до сдачи листа с ответами вправе перечеркнуть «накрест» допущенную 

неправильную, по его мнению, букву ответа, указав рядом другую букву и поставив свою 

подпись. 
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Вопрос, ответ на который студентом не дан (например, не указана буква или указана 

буква, которой нет в вариантах ответа), считается получившим неправильный ответ. 

Вопросы, в ответах на которые указаны помимо правильных еще и неправильные 

варианты ответов, оцениваются как получившие неправильный ответ. 

По истечении времени, отведенного на выполнение теста, вы должны сдать работу 

преподавателю. Расчет баллов следующий: 50% правильных ответов – 

«удовлетворительно», 60-80% - «хорошо», выше 90% - «отлично». 

 

 

5.9.  Методические указания и требования  к написанию и оформлению  контрольной 

работы 

Цель написания контрольной работы – углубленное изучение избранной проблемы, твор-

ческое освоение научной литературы, а также овладение навыками исследования и логи-

ческого письменного изложения проблемы. Контрольную работу рекомендуется писать по 

плану-конспекту: содержание (план), введение, в котором определяются цель и задачи 

контрольной работы; содержание темы; заключение (или общие выводы); список литера-

туры, изученный автором в процессе работы над контрольной работой. Основное содер-

жание темы должно представлять собой самостоятельно выполненное исследование или 

обобщение имеющейся литературы по проблеме, заявленной в названии контрольной ра-

боты. В контрольной работе недопустимо изложение материала учебной и методической 

литературы. Теоретические идеи, пересказанные своими словами, мысли других авторов и 

цитаты должны иметь указания на источник (ссылки в общепринятом порядке). Основной 

текст (без введения, заключения и списка литературы) по объему должен занимать не ме-

нее 10 печатных страниц. Контрольная работа должна иметь стандартный научный аппа-

рат, при цитировании необходимы ссылки на теоретические и эмпирические источники. 

Работа должна быть иллюстрирована таблицами, рисунками, диаграммами и т.д. Заклю-

чение содержит выводы по полученным в ходе исследования результатам, положительные 

и отрицательные тенденции в развитии предприятия по изучаемой проблеме; перечень 

рекомендаций и условия их реализации.  

Список используемой литературы содержит источники по теме исследования в области 

действующего законодательства, трудов авторитетных ученых, новейших публикаций в 

периодической печати и другие источники, которыми студент пользовался при написании 

контрольной работы.  

Оформление контрольной работы должно соответствовать требованиям ГОСТ 7.32- 91 

«Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления», ГОСТ 7.1-

84. «Библиографическое описание документа: общие требования и правила составления». 

Работа должна быть выполнена на белой бумаге формата А4. Текст контрольной работы 

должен быть выполнен на компьютере с 1,5 межстрочным интервалом в текстовом редак-

торе Microsoft WordforWindows. Текст набирается нежирным шрифтом Times New 

RomanCyr, размером 14 пунктов. Размер абзацного отступа – 1,25 см. Текст контрольной 

работы следует располагать, соблюдая следующие размеры полей: левое - 30 мм, правое – 

15 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм. Заголовки структурных элементов работы следует 

располагать с абзаца без точки в конце и писать строчными буквами, не подчеркивая. Пе-

реносы слов в заголовках не допускаются. Расстояние между заголовком и текстом долж-

но быть равно двойному интервалу. Каждый вопрос следует начинать с новой страницы. 

После заголовка текст пишут с абзацного отступа. Иллюстрации (графики, схемы, рисун-

ки, диаграммы) следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором 

они упоминаются впервые или на следующей странице. На все иллюстрации должны быть 

ссылки по тексту работы. Приводимые в работе сведения из литературных источников 

(цифровые данные, цитаты, общие выводы и положения, мнения авторов) должны иметь 

точные ссылки на источник информации. Ссылка указывает порядковый номер этого ис-

точника по списку использованных источников и страницу (например, [45, с. 102]). Ссыл-
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ки на иллюстрации, таблицы, формулы, уравнения, перечисления, приложения следует 

указывать их порядковым номером, например: «...в вопросе 2», «... в формуле (2)», «... на 

рисунке 8», «.... в приложении А». Каждое приложение следует начинать с нового листа с 

указанием в первом верхнем углу слова «Приложение» с порядковым буквенным номером 

А, Б, В и т.д. без знака «№». По каждому использованному источнику должна быть полная 

информация. Сведения о книге: фамилия и  инициалы авторов, название книги, место из-

дания, издательство, год издания, количество страниц в книге. Сведения о статье: фами-

лия и инициалы авторов, заглавие статьи, наименование журнала (газеты или другое изда-

ние), наименование серии (если есть), год выпуска, номер издания, страницы, на которых 

помещена статья.  

 

 

VI.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Основная литература: 

 

1.Агибалова О.Ю. Контроль в системе государственного и муниципального управ-

лении: учебно-методическое пособие/ О.Ю. Агибалова, Ю.В. Агибалов.- Воронеж: Изда-

тельско-полиграфический центр «Научная книга», 2016. – 274с. (наличие в библиотеке 

ВИЭСУ) 

 

6.2. Дополнительная литература. 

 

1.Агибалова О.Ю. Организация контроля в системе местного самоуправления: 

учебно-методическое пособие/ О.Ю. Агибалова.- Воронеж: Воронежский филиал РАН-

ХиГС:2021.-90с. (наличие в библиотеке ВИЭСУ) 

2. Агибалов Ю.В. Парламентское право: учебно-методическое пособие / Ю.В. Аги-

балов,  И.В. Новикова. – Воронеж: Изд-во ВГУ, 2011 – 448 с. (наличие в библиотеке ВИ-

ЭСУ) 

3.Агибалов Ю.В. О формировании механизмов, обеспечивающих участие Обще-

ственной палаты Российской Федерации, общественных палат субъектов Российской Фе-

дерации в экспертизе законопроектов и государственных решений, в том числе в рамках 

"нулевого" чтения/ Ю.В. Агибалов // Вестник ВГУ. Серия: Право. - 2015. - №4 (23). С. 15-

28. 

4. Агибалов Ю.В. Местное самоуправление: учебное пособие / Ю.В. Агибалов. – 

Воронеж: ИПЦ «Научная книга», 2018. – 504 с (наличие в библиотеке ВИЭСУ) 

5.Агибалов Ю.В. Общественный контроль: практика, проблемы, направления со-

вершенствования/ Ю.В. Агибалов// Вестник ВГУ. Серия Право. 2020. №2. С.57-73. 

6. Административное право : учебник для бакалавриата, специалитета и магистра-

туры / А. В. Зубач [и др.] ; под общей редакцией А. В. Зубача. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 530 с. — (Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-09785-6. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/428567 

7.Алексеевская Е.И., Гутникова А.С. Базовые принципы осуществления надзора за 

применением норм права органами исполнительной и судебной власти: миф или реаль-

ность? // Административное право и процесс. 2013. N 11. С. 61 - 64. 

8.Васильева Е.Г. Система органов муниципального контроля в городском округе 

город Воронеж: анализ и перспективы консолидации полномочий/Е.Г. Васильева, П.В. 

Столяров// Муниципальная служба: правовые вопросы.-2017.-№8.-С.16-22. 

9. Винокуров Ю. Е. Прокурорский надзор в 2 т. Том 1. Общая часть: учебник для 

бакалавриата, специалитета и магистратуры / Ю. Е. Винокуров, А. Ю. Винокуров ; под 

общей редакцией Ю. Е. Винокурова. — 14-е изд., перераб. и доп. Москва: Издательство 

https://biblio-online.ru/bcode/428567
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Юрайт, 2019. — 165 с. — (Бакалавр. Специалист. Магистр). SBN 978-5-534-06667-8.  

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт].  URL: https://biblio-online.ru/bcode/444047  

10.Волков А.М. Публичное администрирование: вопросы надзора и контроля // 

Административное и муниципальное право. 2015. N 7. С. 738 - 743. 

11.Гулягин А.Ю. Надзор за исполнением законов органами административной 

юрисдикции как отдельная функция в системе функций органов прокуратуры // Админи-

стративное право и процесс. 2012. N 6. С. 8 - 10. 

12.Кудилинский М.В. Контроль как вид государственной управленческой деятель-

ности. Соотношение понятия «контроль» и «надзор»./ М.Н. Кудилинский// Актуальные 

проблемы российского общества.- 2015. - №8.-С.47-52. 

13. Муниципальный контроль в Российской Федерации: Материалы научно-

практической конференции (Воронеж, 28 февраля 2012 г.) / под ред. Т.М. Бялкиной. – Во-

ронеж: Изд-во ВГУ, 2012. – 168 с. 

14. Пиклюкова Е.В. Государственный и муниципальный финансовый контроль: 

Учебное пособие / Е.В. Пиклюкова: СПб: Изд-во СПбГУЭФ, 2012. – 82. Режим доступа:  

http: // elibrary.ru/St_materials_files/386191854.pdf/ 

 

15.Чеботарёв Г.Н. Общественный контроль в системе местного самоуправления/ 

Г.Н. Чеботарёв// Конституционное и муниципальное право.2017.-№9.-С.45-48. 

 

6.3. Нормативные правовые документы. 
 

1.Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993)  

2.О Конституционном Суде Российской Федерации: Федеральный конституцион-

ный закон от 21.07.1994 №1-ФКЗ 

3.Об арбитражных судах в Российской Федерации: Федеральный конституционный 

закон от 28.04.1995 №1-ФКЗ 

4.О судебной системе Российской Федерации: Федеральный конституционный за-

кон от 31.12.1996 №1-ФКЗ 

5. Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации: Федеральный 

конституционный закон от 26.02.1997 №1-ФКЗ 

6.О Правительстве Российской Федерации: федеральный конституционный закон 

от 17.12.1997  № 2-ФКЗ  

7. О судах общей юрисдикции в Российской Федерации: федеральный конституци-

онный закон от 07.02.2011 № 1-ФКЗ  // Собрание законодательства РФ. – 2011. – № 7. – 

Ст. 898. 

8.О Верховном Суде Российской Федерации: Федеральный конституционный закон  

от 05.02.2014 №3-ФКЗ 

9.О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функ-

ционирования публичной власти: Закон Российской Федерации о поправке к Конституции 

Российской Федерации от 14 марта 2020 г. N 1-ФКЗ 

10.О прокуратуре Российской Федерации: федеральный закон от 17.01.1992 № 

2202-1  

11.Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы 

граждан: закон РФ от 27.04.1993 № 4866-1 

12.Бюджетный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 31.07.1998 

№145-ФЗ .  

13.Об общих принципах организации законодательных (представительных) и ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации: феде-

ральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ 

https://biblio-online.ru/bcode/444047
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14.О системе государственной службы Российской Федерации: федеральный закон 

от 27 мая 2003 № 58-ФЗ  

15.Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации: Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ. 

16.О государственной гражданской службе Российской Федерации: федеральный 

закон от 27 июля 2004 № 79-ФЗ  

17.О парламентском расследовании Федерального Собрания Российской Федера-

ции: Федеральный закон от 27.12.2005 №196-ФЗ. 

18.О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля: Феде-

ральный закон от 26.12.2008 №294-ФЗ. 

19.Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных орга-

нов и органов местного самоуправления: Федеральный закон от 09.02.2009 №8-ФЗ. 

20.Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований: Федеральный закон от 

07.02.2011 г. № 6-ФЗ. 

21. О Счетной палате Российской Федерации: Федеральный закон от 05.04.2013 г. 

№41-ФЗ  

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

23.Об основах общественного контроля в Российской Федерации: Федеральный за-

кон от 21.07.2014 №212-ФЗ 

24. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 

08.03.2015 № 21-ФЗ 

25. Об уполномоченных по правам человека в субъектах  Российской Федерации: 

федеральный закон от 18.03.2020 №48-ФЗ 

26.О государственном контроле (надзоре), муниципальном  контроле  в Российской 

Федерации: Федеральный закон от 31.07.2020 №248-ФЗ 

27. Об общих принципах организации  публичной власти в субъектах Российской 

Федерации: Федеральный закон от 21.12.2021 г. № 414-ФЗ 

28.Об утверждении Положения о Контрольном управлении Президента Российской 

Федерации: Указ Президента Российской Федерации от 08.06.2004 №729 

29.О Полномочном представителе Президента Российской Федерации в федераль-

ном округе: Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2000 №849  

30.О некоторых вопросах государственного контроля и надзора в финансово-

бюджетной сфере: Указ Президента Российской Федерации от 02.02.2016. №41. 

31.Устав Воронежской области: устав Воронежской области от 07.06.2006  

32.О Контрольно-счетной палате Воронежской области: Закон Воронежской обла-

сти от 05.01.1996 г. № 39-З 

33.О государственной гражданской службе Воронежской области: закон Воронеж-

ской области от 30.05.2005 № 29-ОЗ 

34.О депутатском расследовании: Закон Воронежской области от 28.12.2007 №173-

ОЗ 

35.О регулировании отдельных вопросов организации и деятельности контрольно-

счетных органов муниципальных образований Воронежской области: Закон Воронежской 

области от 06.10.2011 г. № 130-ОЗ 

36.О порядке взаимодействия при организации и осуществлении муниципального 

жилищного контроля с исполнительным органом государственной власти Воронежской 

области, уполномоченным осуществлять региональный государственный жилищный 

надзор: Закон Воронежской области от 04.12.2012 №144-ОЗ 

37.О муниципальном жилищном контроле на территории Воронежской области: 

Закон Воронежской области от 26.04.2013 №52-ОЗ 
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38. О контрольных полномочиях Воронежской областной Думы: Закон Воронеж-

ской области от 03.12.2013 №179-ОЗ. 

39.О порядке проведения внешнего государственного финансового контроля: Закон 

Воронежской области от 27.10.2014 №125-ОЗ. 

40.О регулировании отдельных вопросов осуществления общественного контроля в 

Воронежской области от 05.06.2015 №103-ОЗ. 

41.О порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории 

Воронежской области: Закон Воронежской области от 18.07.2016 №106-ОЗ  

42.Об Уставе городского округа город Воронеж: постановление Воронежской го-

родской Думы от 27.10.2004 №150-1 

43.Положение о Контрольно-счетной палате городского округа город Воронеж: 

решение Воронежской городской Думы от 16.11.2011 №642-III 

44.Положение о контрольно-аналитическом управлении администрации городского 

округа город Воронеж: постановление администрации городского округа город Воронеж 

от 09.12.2014 №2071 

 

6.4.Современные профессиональные базы данных, информационно-

справочные системы: 

 

1. www.consultant.ru – Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

2. http://www.vrnoblduma.ru/ 

3. http://www.govvrn.ru/ 

4. http://www.gorduma-voronezh.ru/ 

5. http://www.garant.ru/ 

6. http://www.gks.ru/ - Федеральная служба государственной статистики 

7. http://cikrf.ru/ - Центральная избирательная комиссия Российской Федерации  

8. http://pravo.gov.ru/ - Официальный Интернет-портал правовой информации. 

Государственная система правовой информации 

 

VII.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для обеспечения освоения студентами  дисциплины  институт располагает 

следующей материально-технической базой: 

Лекции и практические (семинарские) занятия, групповые консультации могут 

проводиться в аудиториях, оснащенных стационарным и переносным демонстрационным 

оборудованием, учебно-наглядными пособиями, которые обеспечивают тематические 

иллюстрации, соответствующие учебной программе дисциплины, согласно расписанию.  

Проведение текущего, промежуточного контроля и промежуточной аттестации, 

процедура которых требует использования компьютерной техники, баз данных 

электронной информационно-образовательной среды Института, а также организацию 

самостоятельной работы обучающихся можно проводить в аудиториях, оснащенных 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспеченных доступом в электронную информационно-образовательную среду 

Института.  

Выбор конкретной аудитории в зависимости от вида учебных занятий 

осуществляется согласно расписанию учебных занятий. Для проведения занятий всех 

видов для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена 

специализированная аудитория. 

 

Наименование специаль-

ных помещений и поме-

щений для самостоятель-

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Рек-

визиты подтверждающего до-

http://www.vrnoblduma.ru/
http://www.govvrn.ru/
http://www.gorduma-voronezh.ru/
http://www.garant.ru/
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ной работы кумента 

Учебная аудитория №303 

/ Кабинет государствен-

ного и муниципального 

управления / Кабинет по-

литологии (3 этаж) 

Поворотная и передвижная 

доска 

Учебные стенды, встроенная 

мебель для демонстрации и 

хранения учебных материа-

лов по дисциплине 

40 посадочных мест 

 

Учебная аудитория / ком-

пьютерный класс №203 (2 

этаж) 

11 компьютеров Pentium 4, 

локальная сеть, выход в Ин-

тернет, телевизор Samsung 

40”, DVDSonyDVP-NS79H, 

доска настенная, принтер 

SamsungML-1210, 

27 посадочных мест.   

Windows XP prof.  Лицензия 

45274116 

Microsoft® Office 2003 Russian. 

Лицензия 18918744 

Антивирус EsetNOD 32  Ли-

цензия (EAV-0193146745) 

NetPolicePro  лицензия 

90414382 

База Гарант-Максимум 

База Консультант + 

1с:Предприятие 8. Лицензия 

(801601241) 

Конструктор тестов в.3.4 

 

VIII. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕ-

МЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИС-

ЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

В процессе лекционных, семинарских и практических занятий используется 

следующее программное обеспечение: 

1.Программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет и к электронной почте. 

Режим доступа: электронно-образовательная информационная среда МОАУ ВО 

«Воронежский институт экономики и социального управления». 

2.Программы для демонстрации и создания презентаций («MicrosoftPower-Point»). 

Режим доступа: электронно-образовательная информационная среда МОАУ ВО 

«Воронежский институт экономики и социального управления». 

3.Информационно-правовой портал «Консультант плюс» (правовая база данных). 

Режим доступа: электронно-образовательная информационная среда МОАУ ВО 

«Воронежский институт экономики и социального управления». 

4.Информационно-правовой портал «Гарант» (правовая база данных). Режим 

доступа: электронно-образовательная информационная среда МОАУ ВО «ВИЭСУ». 

5.Электронная Библиотека «Iprbooks». - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 
 

 

Лицензионное программное обеспечение, 

информационно-справочные системы 
 

Windows ХРProfessional  лицензия 

Windows10 Pro лицензия 

MS Office 2010 лицензия 

MS Office 2013 лицензия 

MS Office 2016 лицензия 

http://www.iprbookshop.ru/
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Справочная Правовая Система Консультант 

Плюс договор 

Справочно -правовая система "Гарант" договор 

 

IX. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

9.1.Перечень вопросов для оценки промежуточных знаний студентов 
1.Понятие и сущность государственного контроля. 

2.Принципы государственного контроля.  

3. Цели, задачи и виды контроля и надзора в РФ. Отличие контроля и надзора по различ-

ным основаниям.  

4. Государственный  контроль в дореволюционной России. 

5. Государственный контроль в советский период. 

6. Контрольные полномочия Президента Российской Федерации. 

7. Контрольное управление Президента Российской Федерации: задачи и функции. 

8. Полномочный представитель Президента Российской Федерации в федеральном округе: 

статус и полномочия. 

9. Парламентский контроль: понятие, значение, формы. 

10. Контрольные полномочия  Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации. 

11. Контрольные полномочия  Государственной Думы Федерального Собрания Россий-

ской Федерации. 

12.Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации. 

13. Парламентское расследование как форма парламентского контроля. 

12. Контрольные полномочия региональных парламентов (на примере  Воронежской об-

ластной Думы). 

13. Финансовый контроль: понятие, цели и задачи. 

14. Субъекты и объекты финансового контроля.  

15. Органы, осуществляющие финансовый контроль. 

16. Порядок формирования, основные полномочия, принципы и формы деятельности кон-

трольно-счетных органов субъектов Российской Федерации. 

17. Порядок формирования, основные полномочия, принципы и формы деятельности кон-

трольно-счетных органов муниципальных образований. 

18. Формы и методы контроля за деятельностью государственных и муниципальных орга-

нов. 

19.Судебный контроль: формы и методы 

20. Прокурорский надзор: понятие, цели и задачи 

22.Прокурорский надзор за соблюдением законов (общий надзор) 

22.Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

23.Административный надзор: понятие, цели и задачи 

24.Контрольная деятельность органов исполнительной власти (административный кон-

троль). 

25. Административный контроль за деятельностью органов местного самоуправления: 

принципы осуществления и пределы. 

26. Административный контроль за законностью принимаемых органами местного само-

управления правовых актов:  порядок и формы. 

27. Муниципальный контроль: понятие, виды и особенности. 

28. Органы местного самоуправления, осуществляющие муниципальный контроль: виды и 

полномочия. 

29. Внешний (государственный)  и внутренний контроль в муниципальном управлении. 

30. Общественный контроль: понятие, цели и задачи. 
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31. Субъекты и объекты общественного контроля. 

32. Формы общественного контроля. 

33. Общественный мониторинг как форма общественного контроля. 

34. Общественные проверки: порядок назначения и организация проведения. 

35. Оценка результативности и эффективности государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля. 

 

 

.  

9.2.Тестовые задания 

 

1. Контроль – это: 

а) функция управления, представляющая собой систему наблюдения и проверки процесса 

функционирования объекта в соответствии с принятыми управленческими решениями, а 

также позволяющая выявить отклонения в намеченных целях и принимать при необходи-

мости корректирующие меры. 

б) функция управления, представляющая собой деятельность органов исполнительной 

власти по проверке процесса функционирования объекта в соответствии с принятыми 

управленческими решениями 

в) функция управления, представляющая собой деятельность финансовых органов по про-

верке процесса функционирования объекта в соответствии с принятыми управленческими 

решениями 

2.Могут ли быть ограничены права и свободы человека и гражданина в целях защи-

ты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных инте-

ресов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства? 

а) да, только Президентом Российской Федерации; 

б) да, только Генеральным прокурором Российской Федерации; 

в) да, только Федеральным законом, 

г) да, только Федеральным Собранием Российской Федерации; 

д) да, только Председателем Правительства Российской Федерации. 

 

3.Парламентский контроль –это 

а) одна из функций парламента, заключающаяся в проверке и корректировке деятельности 

исполнительной власти в пределах предоставленных парламенту полномочий. 

б) одна из функций парламента. заключающаяся в корректировке деятельности исполни-

тельной власти в пределах предоставленных парламенту полномочий. 

в) одна из функций парламента, заключающаяся в надзорной деятельности исполнитель-

ной власти в пределах предоставленных парламенту полномочий. 

 

4. Административный надзор – это 

а) систематическое наблюдение за точным и неуклонным соблюдением законов и подза-

конных актов, осуществляемое специально организованными структурами исполнитель-

ной власти по подведомственным вопросам в отношении неподчиненных им органов. 

б) системный контроль за точным и неуклонным соблюдением законов и подзаконных ак-

тов, осуществляемое исполнительной власти по подведомственным вопросам в отноше-

нии неподчиненных им органов. 

в) систематическое наблюдение за точным и неуклонным соблюдением законов, осу-

ществляемое специально организованными структурами исполнительной власти по под-

ведомственным вопросам в отношении неподчиненных им органов. 

 

5. К какой ветви власти относится прокуратура? 

а) к законодательной; 
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б) к исполнительной; 

в) к судебной; 

г) ни к одной из вышеперечисленных. 

6. Какой акт прокурорского реагирования применяется прокурором в случае противоречия 

правового акта закону? 

а) протест; 

б) представление; 

в) постановление; 

г) предостережение. 

7.В какой срок должен быть рассмотрен протест прокурора на противоречащее закону 

решение представительного (законодательного) органа субъекта Российской Федерации 

или органа местного самоуправления? 

а) безотлагательно; 

б) в десятидневный срок; 

в) в пятнадцатидневный срок; 

г) в месячный срок; 

д) на ближайшем заседании представительного (законодательного) органа субъекта Рос-

сийской Федерации или органа местного самоуправления. 

8.Когда прокурор или его заместитель объявляет должностным лицам предостережение о 

недопустимости нарушения закона? 

а) в случае издания должностным лицом правового акта, противоречащего закону; 

б) при нарушении должностным лицом закона; 

в) при наличии сведений о готовящихся должностным лицом противоправных деяниях; 

г) при обнаружении в деянии должностного лица признаков преступления. 

9.В течение какого времени со дня внесения представления прокурором должны быть 

приняты конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, причин и 

условий, им способствовавших? 

а) в течение 10 дней; 

б) в течение 15 дней; 

в) в течение 20 дней; 

г) в течение 25 дней; 

д) в течение месяца. 

10.В какой срок разрешаются заявления и жалобы граждан, поступившие в прокуратуру? 

а) не позднее 10 дней; 

б) не позднее 15 дней; 

в) не позднее месяца; 

г) не позднее двух месяцев; 

д) не позднее трех месяцев. 
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