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Программа государственного итогового междисциплинарного экзамена по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

 

1. Общие положения 

Настоящая программа предназначена для подготовки студентов образовательной 

программы бакалавриата «Юриспруденция» к сдаче итогового междисциплинарного 

государственного экзамена по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (далее – 

ИМГЭ) на факультете права Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики». 

Цель программы состоит в определении квалификационных требований, 

предъявляемым к выпускникам бакалавриата по направлению 40.03.01 «Юриспруденция», 

которые подлежат оцениванию на ИМГЭ. Данные требования конкретизируются с учетом 

особенностей сдаваемых дисциплин в соответствующих разделах программы ИМГЭ. 

ИМГЭ состоит из двух частей, проводится в письменной форме: 

Первая часть – ответы на вопросы по теории государства и права; 

Вторая часть – ответы на вопросы/задания по отраслевым и специальным 

юридическим дисциплинам в рамках профиля (трека). 

 

2. Оценивание 

Оценки за Первую и Вторую части экзамена являются блокирующими: если одна из 

них ниже 4 баллов, в качестве итоговой выставляется неудовлетворительная оценка. Если 

оценка за Первую часть ниже 4 баллов, студент не допускается до Второй части экзамена. 

Таким образом, итоговая оценка по ИМГЭ рассчитывается, исходя из следующей 

формулы: 

 

В случае, если О1 ≥ 4 и О2 ≥ 4: 

Ои = 0,4*О1 + 0,6*О2. 

В случае, если О1 или О2 < 4: 

Ои = О1 или Ои = О2, 

где 

 

Ои – итоговая оценка по междисциплинарному государственному экзамену; 

О1 – оценка за Первую часть; 

О2 – оценка за Вторую часть. 

 

При получении неудовлетворительной оценки за ИМГЭ студент считается не 

прошедшим итоговую государственную аттестацию, до защиты выпускной 

квалификационной работы (ВКР) он не допускается. При повторном прохождении итоговой 

государственной аттестации студент приступает к той части экзамена, за которую он в 

предыдущий раз получил неудовлетворительную оценку. 

Первая часть экзамена проводится в письменной форме с использованием системы 

SmartLMS, в компьютерном классе, без доступа к справочным правовым системам. 

Продолжительность экзамена определяется департаментом теории права и сравнительного 

правоведения. 
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Вторая часть экзамена проводится с использованием системы SmartLMS, в 

компьютерном классе. Продолжительность и возможность доступа к одной из справочных 

правовых систем определяется решением департамента, ответственного за организацию 

ИМГЭ и защиту ВКР, в рамках реализации профиля (трека)1.  

В связи с необходимостью принять меры по борьбе c распространением 

короновирусной инфекции, все или отдельные части ИМГЭ могут проводиться дистанционно 

с использованием прокторинга. 

Особенности формы проведения частей ИМГЭ конкретизируются в соответствующих 

разделах данной программы. 

Дата и время прохождения студентами частей ИМГЭ соответствует графику итоговой 

государственной аттестации и устанавливается решением Академического совета 

образовательной программы не позднее, чем за месяц до начала итоговой государственной 

аттестации. 

При оценивании 1 части ИМГЭ применяются следующие общие критерии: 

2.1. Критерии оценивания ответов 1 части ИМГЭ (по теории государства и права) 
 

Содержание ответа Оценка по 10- 

балльной шкале 

Оценка по 5- 

балльной 

шкале 
В работе обнаружен плагиат, либо при   

подготовке к ответу использованы подсказки, 
посторонние материалы, телефон или иные 

средства связи, либо экзаменуемый отказался 

0 – неудовлетвори- 

тельно 

 

отвечать на все вопросы билета.   

Знания по предмету полностью отсутствуют. 1 –   неудовлетвори-  

Экзаменуемый ничего не написал. тельно 
неудовлетворит 

ельно – 2 
Экзаменуемый не знает до конца ни одного 
вопроса, путается в основных базовых 

юридических понятиях, не раскрыть содержание 

 
2 – очень плохо 

базовых понятий дисциплины.   

В знаниях имеются существенные ошибки и   

пробелы, предмет в целом не усвоен; отдельные 
фрагментарные правильные ответы не 

3 – плохо 
 

позволяют поставить положительную оценку.   

Ответы на вопросы даны в целом правильно,   

однако неполно, с ошибками; логика ответов   

недостаточно хорошо выстроена; пропущен ряд 4 – удовлетвори- удовлетвори- 

важных деталей или, напротив, в ответе тельно тельно – 3 

затрагивались посторонние вопросы; базовая   

терминология дисциплины в целом усвоена.   

 
 

                1 Тема ВКР студента образовательной программы «Юриспруденция» должна соответствовать тематике 

трека (специализации), на которой студент обучается. Тематика ВКР может быть междисциплинарной, но так 

или иначе студент должен во время защиты обосновать и показать связь с проблематикой трека, на котором он 

обучался.
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Ответы на вопросы даны в целом правильно,   
однако ряд серьезных дефектов логики, формы и 
содержания ответов не позволяет поставить 

хорошую оценку; вместе с тем базовая 

5 – весьма 

удовлетворительно 

терминология усвоена в достаточной степени.  

Вопросы раскрыты достаточно полно и   

правильно, однако допущено несколько ошибок,   

выявлены некоторые пробелы. По знанию 6 – хорошо  

базовой терминологии замечаний нет.   

Отсутствуют ссылки на научную литературу.  
хорошо – 4 

Вопросы раскрыты полно и правильно. Студент  

хорошо владеет специальной терминологией.   

Допущены отдельные ошибки в логике 7 – очень хорошо  

изложения и/или в содержании,   

орфографические или пунктуационные ошибки.   

Вопросы раскрыты полно и правильно. Студент   

безупречно владеет специальной   

терминологией, грамотно раскрывает ее   

содержание на примерах. В ответах допущены 
незначительные неточности, орфографические 

8 – почти отлично 
 

или пунктуационные ошибки.   

Продемонстрировано знание основных научных   

проблем.   

На все вопросы даны правильные и точные   

ответы. Студент безупречно владеет   

юридической терминологией, грамотно   

раскрывает содержание терминов на примерах и 
комментирует их содержание. 

9 – отлично 
отлично – 5 

Продемонстрировано знание основных научных   

проблем и научных работ.   

Ответ отличает четкая логика и знание   

материала, в том числе, за рамками   

обязательного   курса. Студент   ссылается не   

только на правовые источники, но и на научную   

литературу, знает содержание научных работ, 10 – блестяще  

основные дискуссии по рассматриваемым   

вопросам, направления научных школ.   

Обоснована собственная позиция по отдельным   

проблемам науки.   

 

2.3. Критерии оценивания ответов 2 части ИМГЭ 

(по отраслевым и специальным юридическим дисциплинам) 

Критерии оценивания письменных ответов по отраслевым и специальным 

юридическим дисциплинам (в рамках соответствующего профиля (трека)) содержатся в 

программах Второй части ИМГЭ. 

Программы частей ИМГЭ являются составными частями программы итогового 

междисциплинарного государственного экзамена по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» 

на факультете права Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики». В программах частей ИМГЭ представляются темы, которые выносятся на 

экзамен, приводятся список рекомендуемой для подготовки литературы, примерный перечень 

экзаменационных вопросов либо примеры заданий. В программах Второй части ИМГЭ 

содержатся примеры письменных ответов на вопросы либо задания.
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Программа первой части итогового междисциплинарного государственного 

экзамена по дисциплине 

«Теория государства и права» 

 

1. Общие положения. Порядок проведения 1 части экзамена 

Знание теории государства и права – необходимое условие для успешной работы 

юриста в любой сфере деятельности. Теория государства и права, с одной стороны, является 

понятийной и методологической базой современного юриста, а с другой, формирует общий и 

профессиональный кругозор молодого специалиста, готовность к решению правовых проблем. 

Выпускник юридического вуза будет уметь: 

− анализировать подходы к пониманию сущности государства и права; основные 

закономерности возникновения, функционирования и развития государства и права, 

исторические типы и формы государства и права; механизм государства, его структурные 

элементы; систему права, механизм и средства правового регулирования, стадии реализации 

норм права; способы и виды толкования норм права и юридических текстов; назначение 

государства и права в политической системе общества, в общественной жизни; основные 

особенности государства и права России и зарубежных стран; сущность и содержание 

основных правовых понятий, категорий, институтов; иметь представление о месте теории 

государства и права в системе юридических и общественных наук; 

− объяснять юридические термины и раскрывающие их понятия; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; анализировать, 

толковать и правильно применять правовые нормы; принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом; осуществлять правовую экспертизу 

нормативных правовых актов; давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации; правильно составлять и оформлять юридические документы. 

− владеть приемами юридической техники; навыками работы с правовыми актами; 

навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; приемами 

анализа правоприменительной и правоохранительной практики, разрешения правовых 

проблем и коллизий, реализации норм материального и процессуального права, принятия 

необходимых мер защиты прав человека и гражданина. 

Уровень освоения выпускником учебного и научного материала по теории государства 

и права проверяется на итоговом государственном междисциплинарном экзамене, вторая 

часть которого посвящена данной дисциплине. 

Экзамен по теории государства и права проводится в форме письменного ответа 

на вопросы, содержащиеся в экзаменационном билете. Билет включает два вопроса из 

списка вопросов, утвержденного департаментом теории права и сравнительного правоведения 

(см. далее в настоящей программе). На выполнение экзаменационного задания отводится 80 

минут. Экзамен проводится в компьютерном классе с использованием системы Smart LMS, без 

доступа к справочным правовым системам (СПС). Критерии оценки выполненных 

письменных работ определены в программе ИМГЭ. 

 

2. Содержание 1 части ИМГЭ 

Тема 1. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина 

Предмет теории государства и права: закономерности возникновения, становления, 

развития государства и права. Функции теории государства и права. 

Методы теории государства и права: общенаучные, специальные, частноправовые. 

Теория государства и права в системе общественных и юридических наук. Связь с 

философией, экономикой, социологией, политологией и другими общественными науками.
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Соотношение теории государства и права с отраслевыми и прикладными юридическими 

науками. 

Значение теории государства и права для правотворческой и правоприменительной 

практики, правового образования и воспитания. 

Теория государства и права как учебная дисциплина, ее структура, логика построения, 

связь с иными учебными дисциплинами. 

 

Тема 2. Научные подходы к правопониманию 

Многообразие подходов к пониманию права. Основные типы правопонимания. 
Теории естественного права (юснатурализм). Первичность естественного права перед 

позитивным. Внезаконодательные источники права. Значение принципов права. 

Неотчуждаемость естественных прав человека. 

Историческая школа права. Роль германской науки в формировании исторической 

школы права. 

Юридический позитивизм и нормативизм. Советский нормативизм как нормативно- 

правовая парадигма. 

Социологическая юриспруденция. Связь права и иных социальных регуляторов. Роль 

судебного правотворчества. Реалистическая школа права. 

Либертарно-юридическая теория права. Современный юридический либертаризм, его 

связь с идеями европейского и американского либертаризма середины XX в. 

Психологическая теория права. 

Интегративный (комплексный, системный) подход к правопониманию. 

Связь правопон имания с юридической практикой. 

 

Тема 3. Основные понятия о праве и правовой системе 

Право – система общеобязательных, формально определенных норм, установленных и 

гарантированных государственной властью, регулирующих общественные отношения 

посредством установления прав и обязанностей субъектов. Право в объективном и в 

субъективном смысле. 

Формально-юридические признаки права. Нормативность. Системность. Формальная 

определенность. Общеобязательность. Регулятивность. Обеспеченность государством. 

Принципы права, их классификация. Единство прав и обязанностей. Формальное 

равенство. Справедливость. 

Социальная ценность права. Правовая аксиология. 

Функции права, их классификация. 

Основные подходы к понятию правовой системы, ее основные элементы. 

Нормы права – регулятивно-нормативный компонент правовой системы. Формальное 

и неформальное, писаное и неписаное право. 

Правовые институты – структурно-организационный компонент правовой системы. 

Основные исторически сложившиеся структуры для реализации функций государства в 

правовой форме. 

Правовые отношения – реальные отношения участников общественной жизни, 

регулируемые правом и складывающиеся под воздействием права. 

Правовое сознание – духовный компонент правовой системы. 

 

Тема 4. Основные понятия о государстве и политической системе 

Многообразие подходов к определению государства. Понятие и признаки государства. 

Отличие государства от иных организаций классового общества. 

Основные концепции сущности государства. Социальное назначение и функции 

государства. Понятие и классификация функций государства. Правовые и 

организационные способы осуществления функций государства. Историческое развитие 

функций государства. 

Соотношение понятий «механизм государства» и «аппарат государства». 
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Государственные органы: понятие, виды. 

Формы государства. Форма правления и форма государственного устройства. 

Государственный режим: понятие и виды. 

Понятие политической системы общества. Структура политической системы. Виды 

политических систем. Место и функции государства в политической системе общества. 

Электронное государство и электронное правительство. Современные 

информационные технологии в сфере государственного управления. 

 

Тема 5. Типология государства и права. Сравнительное правоведение 

Основные подходы к типологии государства и права. Формационный и 

цивилизационный подходы к типологии государства и права. Современные подходы к 

типологии государства и права.  

Культурно-исторические типы государства с точки зрения цивилизационного подхода. 

Государства Древнего Востока, Античности, Средневековья, Нового и Новейшего времени. 

Смена типов государства. Промежуточные (переходные) типы государства. 

Предмет и методология сравнительного правоведения. Исторические этапы 

формирования сравнительного правоведения как науки. Правовые системы современности: 

общая характеристика и основные различия. Правовые системы и правовые семьи. Романо- 

германская правовая семья. Семья общего права. Социалистическая правовая семья. 

Религиозное право. Мусульманское право. Традиционное право. «Смешанные» правовые 

системы. 

Характерные черты и особенности современной российской правовой системы. 

 

Тема 6. Право в системе соционормативного регулирования 

Социальное регулирование, его виды. Нормативное и индивидуальное регулирование. 

Понятие социальной нормы. Множественность и разнообразие социальных норм. 

«Общее» и «особенное» в социальных нормах. 

Право и мораль. Духовная общность права и морали. Моральные основы права. 

Правовые и моральные регуляторы: их единство и специфика. Формы и средства воздействия 

права на моральное состояние общества. 

Право, этика, этикет. Понятия этики и этикета. Правовое значение соблюдения норм 

этики и этикета. 

Право и политические регуляторы. Специфика политических норм и их отличие от 

норм права. Сочетание средств правового и политического регулирования в общественно- 

политической практике. 

Право и нормы общественных организаций, корпоративные нормы. 

Право и религия. Исторические связи религии и права. Регулятивный потенциал 

религии. Специфические свойства и особенности религиозной регуляции человеческого 

поведения. 

Технические нормы. Значение технического регулирования в современном обществе, 

его взаимодействие с правовым регулированием. Юридико-технические нормы: понятие, 

признаки, формы выражения. 

Правовое регулирование и правовое воздействие. Многообразие путей воздействия 

права на общественные отношения.
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Тема 7. Нормы права 

Понятие нормы права. Свойство нормативности. Государственно-властная природа 

норм права. Общеобязательность, формальная определенность и другие признаки норм права. 

Системность норм права. Охрана норм права государством. 

Отличие норм права от индивидуальных правовых актов, советов, рекомендаций, 

призывов и обращений. 

Классификация норм права. Основания классификации норм права. Нормы 

управомочивающие, обязывающие, запрещающие. Нормы императивные, диспозитивные, 

рекомендательные, поощрительные. Нормы специального действия: общие, декларативные, 

дефинитивные, оперативные, коллизионные. 

Структура правовой нормы: гипотеза, диспозиция, санкция. Виды структурных 

элементов нормы права. 

Соотношение нормы права и статьи нормативного правового акта. Способы изложения 

норм права в нормативных правовых актах: прямой, отсылочный, бланкетный. 

 

Тема 8. Система права и система законодательства 

Понятие и значение системы права. Соотношение системы права и системы 

законодательства. 

Объективные основания системы права. Система права и система общественных 

отношений. Единство и взаимосвязь элементов системы права. 

Классические и новые критерии деления системы права на отрасли. Структурные 

уровни системы права. Отрасль  права. Виды отраслей права. 

Профилирующие отрасли права. Специальные отрасли права. Комплексные отрасли 

права.  Подотрасли права. 

Институты права. Виды институтов. Регулятивные и охранительные институты. 

Отраслевые и межотраслевые институты. 

Частное и публичное право. Изменение границ между частным и публичным правом. 

Материальное и процессуальное право. Процессуальные отрасли права. Единство 

материального и процессуального права. 

Закономерности и тенденции изменения системы законодательства (на примере 

Российской Федерации). 

 

Тема 9. Источники (формы) права 

Подходы к пониманию источников (формы) права. Взаимосвязь сущности и формы 

права. Виды источников права. 

Особенности источников права в различных правовых семьях. 

Нормативный правовой акт. 

Прецедент как источник права. Судебный и административный прецеденты. Роль 

судебного прецедента в правовых системах общего права. 

Нормативный договор. Особенности нормативных договоров. Международные и 

внутригосударственные нормативные договоры. 

Понятие правового обычая. Обычное право. Значение обычая в современном праве. 

Формы санкционирования обычаев. 

Научная доктрина как источник права. 

Религиозные тексты как источники права. 

 

Тема 10. Нормативные правовые акты 

Понятие и признаки нормативного правового акта. Отличие нормативных 

правовых актов от актов индивидуального регулирования и актов толкования норм права. 

Виды нормативных правовых актов. Уровни нормативного правового регулирования в 

федеративном государстве: федеральные, региональные и местные нормативные правовые 

акты в России.
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Законы. Верховенство закона. Конституция как нормативный правовой акт (либо их 

совокупность), имеющий высшую юридическую силу. Роль конституции в системе 

источников права. Виды законов по Конституции Российской Федерации. 

Подзаконные акты, их виды в Российской Федерации. Акты Президента Российской 

Федерации. Акты Правительства, их виды. Нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти. Акты органов местного самоуправления. Нормативные правовые 

акты общественных организаций. Корпоративные нормативные акты. 

Электронный нормативный правовой акт: понятие, структура. 

Способы вступления нормативного правового акта в силу и способы утраты им 

юридической силы. 

Действие нормативных правовых актов в пространстве, во времени и по кругу лиц. 

Немедленное действие, «обратная сила» и «переживание» закона. 

 

Тема 11. Нормотворчество и нормотворческий процесс. Систематизация 

законодательства. Нормотворческая юридическая техника 

Понятие и содержание процесса правообразования. Объективные и субъективные 

факторы формирования права. 

Понятие и функции нормотворчества. Принципы нормотворчества. 

Виды нормотворчества. Субъекты нормотворчества. Народ как субъект 

нормотворчества. 

Способы нормотворчества. 

Понятие нормотворческого процесса. Этапы (стадии) нормотворческого процесса на 

примере федерального законодательного процесса в Российской Федерации. Право 

законодательной инициативы. Подготовка законопроекта к рассмотрению. Порядок принятия 

решения. Опубликование и вступление в силу законов. 

Взаимодействие федеральных органов государственной власти, субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления в законодательном процессе. Участие органов 

исполнительной и судебной власти в законодательном процессе. Участие в правотворчестве 

корпораций и саморегулируемых организаций. Проблема лоббирования. 

Мониторинг состояния законодательства и правоприменительной практики. 

Понятие и значение систематизации нормативных правовых актов. Виды (формы) 

систематизации. Учет нормативных правовых актов. Ревизия нормативных правовых актов: 

«регуляторная гильотина» как инструмент пересмотра и отмены нормативных правовых 

актов. 

Инкорпорация и кодификация. 

Кодификация нормативных правовых актов как вид систематизации. Отраслевая и 

специальная кодификация. Предмет кодификации. Правила кодификации. Структура 

кодифицированного нормативного правового акта. 

Свод законов как высшая форма систематизации нормативных правовых актов. 

Исторический опыт и современные формы систематизации российского законодательства. 

Собрание законодательства Российской Федерации. Электронный свод законов. Проблема 

перехода на систему непрерывной кодификации. Соотношение электронной визы с 

государственными реестрами нормативных правовых актов. Применение блокчейна для 

систематизации нормативных правовых актов. 

Понятие и средства нормотворческой юридической техники. Средства и приемы 

разработки, оформления, публикации и систематизации нормативных правовых актов. 

Требования, предъявляемые к содержанию и форме нормативного правового акта. Логика и 

структура закона. Язык законов и иных нормативных правовых актов. 

Электронные правовые базы данных как средство учета и систематизации 

законодательства. Использование современных информационных технологий в работе 

юриста. 

 

Тема 12. Понятие, виды и состав правовых отношений
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Позитивистский и социологический подходы к пониманию правоотношений. 

Соотношение правоотношений и общественных отношений. Признаки правоотношений. 

Волевой характер правоотношений. Правоотношения и принудительная сила государства. 

Диалектика формы и содержания применительно к правоотношениям. 

Правоотношения и нормы права. Правоотношения и акты применения норм права. 

Правоотношения и акты реализации прав и обязанностей. 

Виды (классификации) правоотношений. Регулятивные и охранительные, 

материальные и процессуальные правоотношения. Абсолютные, относительные и 

общерегулятивные правоотношения. Правоотношения активного и пассивного типов. 

Двусторонние и многосторонние правоотношения. Краткосрочные и длящиеся 

правоотношения. Отраслевые правоотношения. 

Состав правоотношения, его основные элементы. Содержание правоотношений. 

Субъективное право и юридическая обязанность. Правомочия и правопритязания. 

 

Тема 13. Субъекты и объекты правоотношений. Юридические факты 

Субъекты права. Правосубъектность и ее элементы: правоспособность, 

дееспособность, деликтоспособность. 

Понятие правового статуса. Общий, специальный и индивидуальный правовой статус. 

Виды субъектов права. Физические лица. Юридические лица. Публично-правовые 

образования и государство как субъекты права. 

Подходы к пониманию объектов правоотношений. Монистический и 

плюралистический подходы к пониманию объектов правоотношений. Основные виды 

объектов правоотношений. Вещи. Ценные бумаги. Результаты творческой деятельности. 

Нематериальные объекты. 

Юридические факты – основания возникновения, изменение и прекращения 

правоотношений. Фактические (юридические) составы. Виды (классификации) юридических 

фактов. Действия и события. Юридические факты-состояния. Сроки как юридические факты. 

Юридические презумпции и фикции. 

 

Тема 14. Правомерное поведение. Реализация норм права 

Понятие и отличительные признаки правомерного поведения. Виды правомерного 

поведения. 

Состав правомерного действия. Субъекты правомерного поведения. Объекты 

правомерного поведения. Объективная и субъективная сторона правомерного поведения. 

Требования к правомерному поведению. Правовая защита и поддержка правомерного 

поведения. 

Дефекты правомерного поведения. 

Понятие реализации норм права. 

Формы реализации норм права: соблюдение, исполнение, использование права. 

Индивидуальная и коллективная реализация норм права. Активная и пассивная формы 

реализации норм права. Применение права как особая форма реализации норм права. 

 

Тема 15. Юридический процесс и правовая процедура. Применение норм права 

Понятие правовой процедуры и правового процесса. Виды правовых процедур. 
Значение правовых процедур и процессуальных отношений в правовом государстве. 

Применение норм права. Отличия применения норм права от иных форм реализации 

права. Правоприменительная практика, ее роль в правовой системе. 

Стадии правоприменительной деятельности.



10 
 

Понятие и признаки актов применения права. Виды актов применения права. 

Соотношение индивидуальных правовых актов и нормативных правовых актов. Структура 

акта применения права. 

Пробелы в праве. Способы восполнения и преодоления пробелов в праве. Аналогия 

закона. Аналогия права. Субсидиарное применение норм права. 

Понятие коллизии и коллизионной нормы. Правила преодоления юридических 

коллизий. Коллизионное право как межотраслевой институт российского права. 

 

Тема 16. Толкование норм права 

Понятие и значение толкования норм права. 
Классификации видов и способов толкования норм права. Виды толкования норм права 

по субъектам. Официальное и неофициальное толкование. Легальное и аутентичное 

толкование. Нормативное и казуальное толкование. Правоприменительное толкование. 

Компетентное толкование. Доктринальное толкование. Обыденное толкование. 

Виды толкования правовых норм в зависимости от объема. Буквальное (адекватное) 

толкование. Распространительное и ограничительное толкование. 

Способы толкования норм права. Грамматический (лингвистический) способ 

толкования. Логический способ толкования. Систематический способ толкования. 

Специально-юридический способ толкования. Телеологический способ толкования. 

Историко-политический способ толкования. 

Акты толкования норм права (интерпретационные акты), их отличие от нормативных 

правовых и индивидуальных правовых актов. Место актов толкования Верховного Суда 

Российской Федерации в правовой системе России. 

 

Тема 17. Правонарушения 

Понятие и признаки правонарушения. Правонарушение как деяние (действие, 

бездействие). Причинение вреда общественным отношениям. Общественная опасность 

правонарушения. Правонарушение как виновное деяние. Противоправность правонарушения. 

Отличия правонарушения от иных видов антисоциального поведения. 

Состав правонарушения. Объективная и субъективная стороны правонарушения. 

Субъекты правонарушения. Объект правонарушения. Материальные и формальные составы 

правонарушений. 

Виды правонарушений. Преступление и проступок. Преступления − наиболее тяжкий 

вид правонарушения. Понятие и виды латентной преступности. 

Социальная природа преступности, ее причины. Методы и средства предупреждения 

преступлений и борьбы с преступностью. 

 

Тема 18. Юридическая ответственность 

Связь свободы и ответственности личности. Ответственность проспективная и 

ретроспективная. 

Понятие и признаки юридической ответственности. 

Цели юридической ответственности. Функции юридической ответственности. 

Принципы юридической ответственности. 

Виды (классификации) юридической ответственности. 

Основания юридической ответственности. 

Обстоятельства, исключающие противоправность деяний. Основания освобождения от 

юридической ответственности. 

Отграничение юридической ответственности от иных мер государственного 

принуждения. 

 

Тема 19. Государство, право и личность. Права человека
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Философское и юридическое понятие личности. Соотношение понятий «человек» и 

«гражданин». Человек, его права и свободы как высшая ценность. Обеспечение государством 

и правом свободы личности. Либеральные, анархические, солидаристские, этатические и иные 

взгляды на соотношение государства и личности. 

Правовой статус и фактическое положение личности в государстве. Основные черты 

правоотношения между государством и гражданином. Взаимные права и обязанности 

государства и гражданина. Основные права и обязанности гражданина Российской 

Федерации. Гражданство, подданство. Институт гражданства Российской Федерации. Новые 

подходы к проблемам российского гражданства. 

Понятие прав человека и гражданина. Классификации прав человека и гражданина. 

Историческое развитие концепции прав человека и гражданина. Четыре поколения прав и 

свобод человека и гражданина. Конституционное регулирование прав и свобод человека и 

гражданина Российской Федерации. Конституционные обязанности. 

Внутригосударственные и международные механизмы защиты прав человека в 

современных условиях. Судебная и административная защита. 

 

Тема 20. Правовое государство и гражданское общество 

Понятие правового государства. Основные исторические этапы развития идеи 

правового государства. Современные концепции правового государства. 

Основные признаки правового государства. Верховенство правового закона. Принцип 

взаимной ответственности государства и личности. Гарантированность прав и свобод 

человека и гражданина. Юридические гарантии обеспечения прав и свобод. Разделение 

властей. Независимость правосудия. Юридическая ответственность за злоупотребления и 

преступления. Свобода массовой информации, ее пределы и особенности реализации в 

условиях борьбы с терроризмом. 

Понятие, природа и признаки гражданского общества. Взаимосвязь государства и 

гражданского общества. Государство и объединения граждан. Семья и государство. Церковь 

и государство. Государство и свободная гражданская инициатива. Актуальные проблемы 

формирования гражданского общества в Российской Федерации. 

Роль права в гражданском обществе. Право в системе обеспечения гражданских прав и 

свобод. Формы участия граждан в создании и совершенствовании законов, их применении и 

контроле за исполнением. 

 

Тема 21. Социальное государство 

Возникновение и развитие идеи социального государства. Модели социального 

государства в мировой практике. 

Признаки социального государства. 

Проблемы и перспективы формирования социального государства в Российской 

Федерации. Социальная политика российского государства. 

Система социальной защиты, ее элементы и пути совершенствования. Адресная 

социальная помощь. 

Социальные программы: порядок их разработки и реализации. 

Российские реформы с точки зрения социального государства. 

 

Тема 22. Законность, правопорядок и правовая дисциплина 

Понятие и содержание законности. Требования законности. Принципы законности. 

Конституция – основа законности и правопорядка. Законность и справедливость. Законность 

и целесообразность. Законность и правотворчество. Законность и применение права. 

Гарантии законности. Общие (общесоциальные) гарантии. Специальные (специально-
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юридические) гарантии. Полнота и непротиворечивость законодательства. Защита 

нарушенных прав. Пресечение неправомерных действий. Юридическая ответственность. 

Правосудие и деятельность правоохранительных органов. 

Понятие правопорядка. Соотношение понятий «правопорядок» и «общественный 

порядок». Правопорядок и законность. Правопорядок и демократия. Правопорядок как итог 

действия права. Реальное состояние правопорядка и тенденции его развития в различных 

сферах общественной жизни в Российской Федерации. 

Законность и дисциплина. Понятие и виды правовой дисциплины. Социальная 

ценность правовой дисциплины. 

Проблемы укрепления законности, правопорядка и правовой дисциплины в Российской 

Федерации. 

 

Тема 23. Правосознание и правовая культура 

Понятие правосознания. Правосознание как форма общественного сознания. Структура 

правосознания: правовая идеология, правовая психология, правовой опыт. Правовые идеи и 

правовые эмоции. Уважение к закону и праву. 

Виды правосознания. Общественное, групповое и индивидуальное правосознание. 

Правосознание нации, народа. Обыденное (эмпирическое) и научное (теоретическое) 

правосознание. Профессиональное правосознание. Правосознание юристов, его особенности. 

Правосознание как элемент и фактор развития правовых систем. Правосознание и 

правотворчество. Правосознание и правоприменение. 

Правосознание и поведение: потребности, интересы, мотивация, принятие решения. 

Функции правосознания. Познавательная функция правосознания. Оценочная функция 

правосознания. Регулятивная функция правосознания. 

Деформации правосознания. Правовой идеализм. Правовой инфантилизм. Правовой 

нигилизм. Перерождение правосознания. 

Правовая культура: структура и элементы. Правовая культура в составе культуры 

общества. Правовая культура личности, ее элементы. Функции правовой культуры. Правовое 

воспитание и пропаганда правовых ценностей. Актуальные проблемы повышения правовой 

культуры в Российской Федерации. 
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Исаков, В. Б. Теория государства и права : учебник для юридических вузов и 
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978-5-00156-036-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/2174583 

(дата обращения: 04.10.2024). – Режим доступа: по подписке. 

Исаков, В. Б. Теория государства и права : практикум / под ред. В.Б. Исакова. — Москва : 

Норма : ИНФРА-М, 2024. — 488 с. - ISBN 978-5-00156-043-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.ru/catalog/product/2133355 (дата обращения: 07.10.2024). – Режим доступа: по 
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05875-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/2161336 (дата 

обращения: 07.10.2024). – Режим доступа: по подписке. 
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Фуллер Л. Л. Мораль права: монография / Л. Фуллер; пер. с англ. Т. Даниловой. — 2-е 
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4. Пример письменного ответа на вопросы ИМГЭ 

Вопрос: «Функции государства» 

Примерный ответ: 

Функции государства – это основные направления воздействия государства на 
общественные отношения. Система функций государства претерпевает изменения в 

исторической перспективе, поскольку меняется и само общество. Одни функции утрачивают 

своё значение, на их место приходят иные, более актуальные. Все функции государства 

обычно делят на внутренние и внешние. 

К внутренним функциям государства относят основные направления воздействия 

государства на общественные отношения на национальном уровне. Укажем на некоторые из 

них. 

Функция поддержания общественного порядка. Государство, прежде всего, стремится 

обеспечить единый, реально функционирующий правопорядок, в рамках которого 

общественные отношения обретут необходимую степень устойчивости. Эта функция 

предполагает закрепление в нормативных правовых актах основ общественного, 

экономического, политического устройства; перечня основных прав, свобод и обязанностей 

граждан; установление ответственности за нарушение правовых предписаний; создание 

структур (суд, полиция, органы безопасности и пр.), призванных поддерживать правопорядок 

и т.д. Порядок, устанавливаемый государством, может в большей или меньшей степени 

соответствовать представлениям населения о том, каким он должен быть. В том случае, если 

правовое регулирование в значительной степени расходится с потребностями общества, 

правовой порядок либо становится «фиктивным», существующим только на бумаге, либо 

требует значительных ресурсов на его насильственное внедрение и поддержание. Критическое 

противоречие между реальными общественными отношениями и их правовым отражением 

зачастую приводит к революционным действиям, ликвидации существующего политического 

устройства и установлению нового порядка. 

Экономическая функция. Любое государство, так или иначе, вмешивается в 

экономические отношения, хотя степень этого вмешательства может быть разной – от

https://znanium.com/catalog/product/1095057
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антимонопольных мер до полномасштабной плановой экономики. Посредством нормативно- 

правового регулирования государство определяет господствующий тип экономических 

отношений, признаваемые и защищаемые формы собственности, перечень субъектов 

экономической деятельности и предъявляемые к ним требования и т.д. 

Социальная функция. Эта функция тесно связана с предыдущей, так как предполагает 

вмешательство государства в экономику и ограничение свободы рыночных отношений. 

Большинство современных государств позиционируют себя как государства социальные, то 

есть стремящиеся гарантировать достойный уровень жизни для всего населения. Это 

предполагает перераспределение части доходов населения в пользу тех, кто по каким-то 

причинам не может обеспечить себя самостоятельно. Кроме того, государство вводит ряд 

ограничений свободы трудового договора, устанавливая минимальный размер оплаты труда, 

предписывая обязательный отдых для работников и пр. Та же политика распространяется и на 

такие сферы как образование и здравоохранение, где государство вытесняет частных 

поставщиков услуг, вводя систему государственного образования и бесплатной медицины, и 

косвенно взимая оплату за эти услуги с граждан посредством налогообложения. 

К внешним функциям относят основные направления воздействия государства на 

отношения, выходящие за пределы сферы интересов одного государства. 

Функция обороны. Исторически это первая внешняя функция государства. Любое 

государство стремится сохранить свою независимость, что предполагает организацию 

обороны и защиту границ подвластной территории. В действительности государство, 

имеющее такую возможность, стремится не только обеспечить безопасность своих границ, но 

и расширить их. В отсутствие международного признания войны как способа решения 

вопросов, государства до сих пор практикуют территориальную экспансию как напрямую 

(путём аннексии территории других государств), так и косвенно (посредством установления 

политического и экономического контроля над территорией формально независимого 

государства). 

Функция поддержания мирового порядка. На современном этапе развития 

международных отношений основным принципом взаимодействия государств является 

строгое следование нормам международного права, что возможно только в условиях 

коллективной работы государств по поддержанию устойчивого правопорядка и взаимному 

контролю в части соблюдения требований международных соглашений. Однако практически 

действие международно-правовых норм оказывается в зависимости от политической 

конъюнктуры – государства, обладающие незначительными экономическими и военными 

ресурсами, находятся в значительно более уязвимом положении, нежели сверхдержавы. 

Функция сотрудничества. В ситуации глобализации государство не может изолировать 

себя от внешнего мира – как между государствами в целом, так и между отдельными 

гражданами и организациями устанавливаются прочные экономические, культурные, 

социальные связи. Задача государства в этой ситуации состоит в том, чтобы посредством 

заключения международных соглашений выстроить режим взаимодействия, наиболее 

благоприятный для развития подобных связей. При чем такое сотрудничество, в соответствии 

с подписанным договором, может быть экономическим, социальным и т. д. 

Экологическая функция. Она состоит в борьбе государств за улучшение состояния 

окружающей среды. Эта функция может быть отнесена как к категории внутренних, так и к 

категории внешних, однако очевидно, что проблемы, вызванные эксплуатацией окружающей 

среды, носят наднациональный характер и не могут быть окончательно решены на 

внутригосударственном уровне2. 
 

 

 
 

2 Для повышенной оценки ответ экзаменующегося должен содержать аргументированное изложение 

научных взглядов на функции государства, при этом приветствуется наличие собственной аргументированной 

позиции автора по дискуссионным вопросам, использование выразительных примеров из отечественной и 

зарубежной практики, знание монографической литературы по проблеме.
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5. Примерный список вопросов для подготовки к экзамену3
 

 

1. Понятие и предмет теории государства и права. 

2. Функции теории государства и права. 

3. Методы теории государства и права: общенаучные, специальные, частноправовые. 

4. Теория государства и права в системе общественных и юридических наук. Ее 

значение для правотворческой и правоприменительной практики, правового образования и 

воспитания. 

5. Многообразие подходов к пониманию права. Понятие типа правопонимания. 

Основные типы правопонимания. 

6. Теории возрожденного естественного права (юснатурализм). 

7. Юридический позитивизм и нормативизм. 

8. Социологическое и психологическое понимание права. 

9. Интегративный (комплексный, системный) подход к правопониманию. 

10. Понятие и признаки права. 

11. Принципы права. 

12. Социальное назначение и функции права. 

13. Социальная ценность права. 

14. Понятие правовой системы и ее основные элементы. 

15. Понятие и признаки государства. Отличие государства от иных организаций 

классового общества. 

16. Сущность государства. Экономические, социальные, идеологические, 

культурные, нравственные, религиозные и другие факторы, определяющие сущность 

государства. 

17. Социальное назначение и функции государства. Понятие и классификация 

функций государства. 

18. Правовые, организационные и неправовые способы осуществления функций 

государства. 

19. Механизм и аппарат государства. Государственный орган. Виды государственных 

органов. 

20. Формы государства. Форма правления и форма государственного устройства. 

21. Понятие политической системы общества. Структура политической системы. 

Место и функции государства в политической системе общества. 

22. Политический режим: понятие и виды. Демократические и антидемократические 

режимы, их отличительные признаки. 

23. Методологическое значение типологии государства и права для теории 

государства и права, иных юридических и общественных наук. 

24. Формационный и цивилизационный подходы к типологии государства и права. 

25. Правовые системы современности: общая характеристика и основные различия. 

26. Характерные черты и особенности российской правовой системы. 

27. Социальное регулирование, его виды. Нормативное и индивидуальное 

регулирование. 

28. Понятие социальной нормы. Виды социальных норм. 

29. Право и мораль. Право и этика. Право и этикет. 

30. Право и нормы общественных организаций, корпоративные и локальные нормы. 

31. Право и религиозные нормы. 

32. Право и технические нормы. 

33. Правовое регулирование и правовое воздействие. Многообразие путей 

воздействия права на общественные отношения. 
 

3 В целях помощи студентам при подготовке к экзамену по теории государства и права в Практикуме по 

теории государства и права под авторством Исакова В. Б. (М.: Норма. 2024) даны примерные планы ответов на 

вопросы экзаменационных билетов.
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34. Понятие источника (формы) права. Виды источников права. 

35. Особенности источников права в различных правовых системах. 

36. Нормативный правовой акт как источник права. 

37. Прецедент как источник права. 

38. Правовой обычай как источник права. 

39. Нормативный договор как источник права. 

40. Научная доктрина как источник права. 

41. Понятие и признаки норм права. Отличия норм права от индивидуальных 

правовых актов и актов толкования норм права. 

42. Классификация норм права. 

43. Структура правовой нормы. 

44. Соотношение нормы права и статьи нормативного правового акта. Способы 

изложения норм права в статьях нормативных правовых актов. 

45. Понятие и признаки нормативного правового акта. Отличие нормативных 

правовых актов от актов индивидуального регулирования и актов толкования норм права. 

46. Виды (классификации) нормативных правовых актов. 

47. Понятие закона. Виды законов по Конституции Российской Федерации. 

48. Подзаконные нормативные правовые акты. Виды подзаконных нормативных 

правовых актов (на примере Российской Федерации). 

49. Акты органов местного самоуправления. 

50. Нормативные правовые акты общественных организаций. Корпоративные 

нормативные правовые акты. 

51. Модельные и рекомендательные нормативные правовые акты. 

52. Электронный нормативный правовой акт: понятие, структура. 

53. Способы вступления нормативного правового акта в силу и способы утраты 

юридической силы. 

54. Действие нормативных актов во времени: немедленное действие, обратная сила и 

переживание закона. 

55. Действие нормативных правовых актов в пространстве. 

56. Действие нормативных правовых актов по кругу лиц. 

57. Понятие системы права. Соотношение системы права и системы 

законодательства. 

58. Предмет и метод правового регулирования и иные основания выделения отраслей 

права. 

59. Структурные уровни системы права. Обязательные и факультативные элементы 

структуры права. 

60. Понятие отрасли права. Виды отраслей права   (на примере Российской 

Федерации). 

61. Понятие института права. Виды правовых институтов. 

62. Понятие и основания деления права на частное и публичное. 

63. Понятие и основания деления права на материальное и процессуальное. 

64. Закономерности и тенденции изменения системы законодательства (на примере 

Российской Федерации). 

65. Понятие процесса правообразования. Объективные и субъективные факторы 

формирования права. 

66. Понятие, признаки и принципы нормотворчества. 

67. Виды (формы) нормотворчества. Субъекты нормотворчества. Народ как субъект 

нормотворчества. 

68. Способы нормотворчества.
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69. Понятие нормотворческого процесса. Этапы (стадии) законодательного процесса 

(на примере Российской Федерации). 

70. Понятие, значение и виды (формы) систематизации нормативных правовых актов. 

71. Учет, ревизия, инкорпорация и консолидация как виды систематизации 

нормативных правовых актов. 

72. Ревизия нормативных правовых актов: «регуляторная гильотина» как инструмент 

пересмотра и отмены нормативных правовых актов. 

73. Кодификация и Свод законов как виды систематизации нормативных правовых

актов. 

 

 

актов. 

 

 

 

 

 

 
статус. 

 

74. Роль блокчейна для систематизации нормативных правовых актов. 

75. Понятие и средства юридической техники. 

76. Особенности языка и терминологии законов и иных нормативных правовых 

 

77. Понятие и признаки правоотношения. 

78. Виды (классификации) правоотношений. 

79. Состав правоотношения, его основные элементы. 

80. Содержание правоотношений. Субъективные права и юридические обязанности. 

81. Понятие и виды субъектов права. 

82. Правосубъектность и ее элементы. 

83. Понятие правового статуса. Общий, специальный и индивидуальный правовой 

 

84. Объект правоотношения. Основные виды объектов правоотношений. 

85. Монистический и плюралистический подходы к пониманию объектов 

правоотношений. 

86. Понятие юридического факта и фактического состава. 

87. Виды (классификации) юридических фактов. 

88. Юридические презумпции и фикции. 

89. Понятие и виды правомерного поведения. Состав правомерного действия. 

90. Правовая защита и поддержка правомерного поведения. Стимулы и ограничения

в праве. 

91. Понятие и формы реализации норм права. 

92. Понятие и признаки юридического процесса и юридической процедуры. 

Соотношение юридической процедуры и юридического процесса. 

93. Виды юридического процесса и юридических процедур. Значение юридических 

процедур и процессуальных отношений в правовом государстве. 

94. Понятие применения норм права, его соотношение с иными формами реализации 

норм права. 

95. Правоприменительная практика, ее роль в правовой системе. 

96. Стадии правоприменительной деятельности. 

97. Понятие и структура акта применения норм права. 

98. Пробелы в праве, способы их восполнения и преодоления. 

99. Понятие коллизии и коллизионной нормы. Правила преодоления юридических 

коллизий. 

100. Понятие и значение толкования норм права. 

101. Виды толкования норм права. 

102. Способы толкования норм права. 

103. Акты толкования норм права (интерпретационные акты), их отличие 

нормативных и индивидуальных правовых актов. 

104. Место в правовой системе России актов толкования Верховного Суда 

Российской Федерации.
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105. Правонарушение: понятие и признаки. 

106. Виды (классификации) правонарушений. 

107. Состав правонарушения. 

108. Социальная природа преступности, ее причины. Методы и средства 

предупреждения правонарушений и борьбы с преступностью. 

109. Понятие и виды латентной преступности. 

110. Связь свободы и ответственности личности. Ответственность проспективная и 

ретроспективная. 

111. Понятие и признаки юридической ответственности. 

112. Цели и функции юридической ответственности. 

113. Принципы юридической ответственности. 

114. Виды (классификации) юридической ответственности. 

115. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния. 

116. Основания освобождения от юридической ответственности. 

117. Отграничение юридической ответственности от иных мер государственного 

принуждения. 

118. Свобода личности как социальная ценность. Роль государства и права в 

обеспечении прав и свобод человека и гражданина. 

119. Правовой статус и фактическое положение личности в государстве. 

120. Взаимные права и обязанности государства и гражданина. 

121. Понятие прав человека и гражданина. Классификации прав человека и 

гражданина. 

122. Историческое развитие концепции прав человека и гражданина. Поколения прав 

и свобод человека и гражданина. 

123. Национальный (внутригосударственный) механизм защиты прав человека. 

124. Международный механизм защиты прав человека в современных условиях. 

125. Понятие правового государства. Основные признаки (принципы) правового 

государства. 

126. Исторические этапы возникновения и развития идеи правового государства. 

127. Понятие и признаки гражданского общества. Институты гражданского 

общества. Роль права в гражданском обществе. 

128. Актуальные проблемы формирования гражданского общества в Российской 

Федерации. 

129. Правозащитная деятельность в гражданском обществе. 

130. Возникновение и развитие идеи социального государства. Модели социального 

государства. 

131. Отличительные признаки социального государства. 

132. Проблемы и перспективы формирования социального государства в Российской 

Федерации. 

133. Понятие и содержание (принципы и требования) законности. Гарантии 

законности. 

134. Понятие правопорядка. Правопорядок и общественный порядок. 

135. Понятие и виды правовой дисциплины. Социальная ценность правовой 

дисциплины. 

136. Проблемы укрепления законности и правопорядка в Российской Федерации. 

137. Понятие и структура правосознания. Виды правосознания. 

138. Функции правосознания в правовом регулировании общественных отношений. 

139. Деформации правосознания, их причины и виды. 

140. Правовая культура, ее элементы и роль в развитии общества.
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Вторая часть итогового междисциплинарного государственного экзамена 

 

Программа второй части итогового междисциплинарного государственного экзамена 

по профилю (треку) «Международное право» (дисциплина «Международное 

публичное право»)1 

1. Общие положения. Порядок проведения 2 части  

 

Вторая часть ИМГЭ проводится в письменной форме на английском языке и предполагает 

развёрнутые ответы на два открытых вопроса и решение задачи (казуса). Ответ на открытые вопросы 

даётся письменно (в т.ч. с использованием системы SmartLMS) в течение 60 минут без предоставления 

доступа в СПС «КонсультантПлюс» и сеть Интернет. Решение задачи осуществляется письменно (в 

т.ч. с использованием системы SmartLMS) в течение 80 минут. При выполнении этого задания 

студентам предоставляется доступ в СПС «КонсультантПлюс» и в сеть Интернет. 

2. Содержание 2 части ИМГЭ по треку «Международное право» (дисциплина 

«Международное публичное право») 
 

Тема № 1. Понятие, сущность и особенности международного публичного права. История 

международного публичного права и его науки 
Понятие международного публичного права. 

Объект и предмет правового регулирования международного публичного права. 

Международное публичное право и международные отношения. Международное публичное 

право как особый правопорядок. 

Отрасли международного публичного права. Специальные, автономные и «самодостаточные 

режимы» в международном публичном праве. 

Расширение и фрагментация международного публичного права. Системность 

международного права. 

Функции международного публичного права. 

Соотношение международного публичного и международного частного права, европейского 

права, права Европейского Союза. 

Нормативность международного публичного права. 

Возникновение международного публичного права. Периодизация истории международного 

публичного права. 

Возникновение науки международного права. 

Классическое международное право: возникновение, источники и отрасли. 

Вторая Мировая Война как поворотный этап в развитии международного публичного права. 

Современное международное публичное право. 

Развитие науки международного публичного права. Вклад российских учёных в науку 

международного публичного права. 

Тема № 2. Источники и нормы международного публичного права 

Понятие и классификация норм международного публичного права. 

Нормы jus cogens: понятие и особенности. Отношения erga omnes (proper) и erga omnes partes. 

Специфика норм «мягкого права». 

Источники международного публичного права: понятие и виды. 

Иерархия источников и норм международного публичного права. 

Международные обычаи: понятие, виды, особенности. 

Общие принципы права как источник международного публичного права. 

Юридическая сила решений международных организаций. 

Судебные решения как вспомогательное средство для определения правовых норм. 

                                                      
1 Профиль (трек) «Международное право» реализуется на английском языке. 
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Доктрины наиболее квалифицированных специалистов по публичному праву как 

вспомогательное средство для определения правовых норм. 

Кодификация норм международного публичного права. 

Комиссия международного права ООН: состав, компетенция, основные направления 

деятельности. Основные результаты работы и текущая повестка. 

 

 

Тема № 3. Субъекты международного права. Международно-правовое признание. 

Правопреемство государств. Юрисдикция и иммунитеты государств 

Понятие и классификация субъектов международного права. 

Государство как субъект международного права: понятие и признаки. 

Юрисдикция государства: понятие и виды. 

Основные права и обязанности государств. 

Иммунитеты государства и его должностных лиц. 

Международная правосубъектность наций и народов. 

Государственно-подобные образования как субъекты международного права. 

Международные организации: понятие, международная правосубъектность. 

Вопрос о международной правосубъектности индивидов, международных 

неправительственных организаций и транснациональных корпораций. 

Понятие международно-правового признания и его правовые последствия. 

Теории признания: конститутивная и декларативная. 

Формы и виды признания. 

Признание государств и признание правительств. 

Сущность и понятие правопреемства. 

Правопреемство в отношении международных договоров. 

Правопреемство в отношении государственной собственности и государственных архивов. 

Правопреемство в отношении государственных долгов. 

Правопреемство в отношении гражданства. 

Тема № 4. Право международных договоров 

Международный договор: понятие, виды. Международные соглашения, не являющиеся 

договорами. 

Источники права международных договоров, история кодификации права международных 

договоров. 

Форма, структура и язык международных договоров. 

Заключение международных договоров: основные стадии. Полномочия по заключению 

международных договоров. 

Способы выражения согласия на обязательность договора. 

Оговорки: понятие, виды, условия действительности. Заявления, не являющиеся оговорками. 

Действие договоров во времени, в пространстве и по кругу лиц. Международный договор и 

третьи государства. 

Принцип «pacta sunt servanda». Международные договоры и национальное право. 

Толкование международных договоров: понятие, виды, приёмы, принципы. 

Условия действительности и недействительность международных договоров. Последствия 

недействительности. 

Прекращение и приостановление международного договора: основания и последствия. 

Влияние войны на международные договоры. 

Изменение международных договоров. 

Обеспечение выполнения международных договоров. 

Особенности регулирования заключения и действия международных договоров Российской 

Федерации. 

Компетенция государств по определению соотношения международного и 

внутригосударственного права. 
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Правовая техника инкорпорации и трансформации норм международного права на 

национальном уровне. 

Применение самоисполнимых и несамоисполнимых норм международного права на 

национальном уровне. 

Место норм международного права в российской правовой системе. 

Проблема соотношения Конституции РФ и норм международного права. 

Тема № 5. Право международных организаций и конференций 

Понятие и классификация международных организаций. 

Международная правосубъектность международных организаций. 

Создание и прекращение деятельности международных организаций. 

Членство в международных организациях: порядок вступления и выхода, исключение из 

членов, приостановление членства. 

Функции и компетенция международной организации. 

Структура международной организации. 

ООН: история создания, цели и основные принципы деятельности, основные органы и их 

компетенция, членство. 

Специализированные учреждения ООН. 

ОБСЕ: история создания, основные органы, направления деятельности, 

миротворческие операции. 

ШОС: история создания, основные органы, направления деятельности. 

ЕАЭС: история создания, основные органы, направления деятельности. 

ОДКБ: история создания, основные органы, направления деятельности. 

Совет Европы: история создания, основные органы, направления деятельности. 

НАТО: история создания, основные органы, направления деятельности. 

Европейский союз: история создания, структура, компетенция. Источники права Европейского 

союза. 

Правовое положение международной организации и её сотрудников. 

Правовое положение постоянных представительств, миссий наблюдателей государств при 

международных организациях и их сотрудников. 

Международные конференции: понятие, подготовка и созыв, правила процедуры и порядок 

принятия решений, виды актов международных конференций и их правовое значение. 

Тема № 6. Международно-правовая ответственность 

Понятие международно-правовой ответственности. 

Понятие международно-противоправного деяния. 

Источники и кодификация права международной ответственности. 

Субъекты международно-правовой ответственности. 

Виды и формы международно-правовой ответственности. 

Принуждение в международном праве. 

Вменение международно-противоправных деяний государству. 

Обстоятельства, исключающие противоправность деяния. 

Содержание международной ответственности государств. 

Имплементация международно-правовой ответственности. 

Особенности международной ответственности международных организаций. 

Международно-правовая ответственность физических лиц. 

Объективная ответственность в международном праве. 

Тема № 7. Территория в международном праве 

Классификация территорий в соответствии с международным правом. 

Понятие, состав и юридическая природа государственной территории. 

Государственная граница: понятие, способы установления, классификация, режим. 

Урегулирование пограничных инцидентов на государственной границе. 
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Приобретение и утрата государственной территории. 

Юрисдикция государства и ее ограничение. 

Пограничные и международные реки: понятие и режим их использования. 

Международные каналы: правовой режим. 

Правовой режим Арктики: понятия «Арктика» и «арктические государства». Проблемы 

разграничения шельфа Северного Ледовитого океана. Особенности режима плавания в Северном 

Ледовитом океане. 

Антарктика: правовой статус и режим использования. Сохранение экологической системы 

Антарктики. 

Тема № 8. Международное право прав человека. Гражданство в международном праве 

Концепция «основных прав человека» в международном праве. 

Источники международного права прав человека. «Международный билль о правах человека». 

Классификация и поколения прав человека. 

Защита прав человека в рамках деятельности основных органов ООН. 

Совет ООН по правам человека: история создания, порядок формирования и деятельности, 

компетенция, особенности «универсального периодического обзора». 

Конвенционные органы по правам человека, действующие под эгидой ООН. Комитет по правам 

человека ООН: состав, компетенция, принимаемые решения. Исполнение решений Комитета по 

правам человека ООН. 

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ): состав и структура, компетенция, порядок 

рассмотрения дел, критерии приемлемости индивидуальных жалоб, виды и юридическая сила 

принимаемых решений. Исполнение решений ЕСПЧ. 

Защита прав беженцев. 

Политическое убежище. Территориальное и дипломатическое убежище. 

Защита прав человека в вооруженных конфликтах. 

Понятие гражданства в международном праве. Способы приобретения, изменения и утраты 

гражданства. 

Двойное гражданство и безгражданство. 

Дипломатическая защита физических лиц. 

Дипломатическая защита юридических лиц. 

Правовое положение иностранцев. 

Тема № 9. Дипломатическое и консульское право 

Государственные органы внешних сношений: понятие, функции, виды. 

Понятие, система и источники дипломатического права. 

Дипломатическое представительство: открытие, состав, функции, прекращение деятельности, 

привилегии и иммунитеты. 

Персонал дипломатического представительства: понятие, состав, начало и 

прекращение функций, иммунитеты и привилегии. 

Постоянные представительства государств при международных организациях. 

Специальные миссии, представительства государств при международных организациях, штаб-

квартиры и представительства международных организаций. 

Понятие и источники консульского права. 

Консульские учреждения: порядок создания и прекращения деятельности, функции. 

Персонал консульских учреждений: понятие, состав, привилегии и иммунитеты. 

Тема № 10. Право международной безопасности 

Право международной безопасности: основные институты и принципы. 

Система коллективной безопасности ООН. 

Коллективная безопасность в рамках региональных международных организаций. 

Понятия «применение силы» и «угроза применения силы». Запрет применения и угрозы 

применения силы в международном праве. 
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Право на индивидуальную и коллективную самооборону. Иные основания для применения 

силы. Концепция «превентивной самообороны». 

Понятие агрессии в международном праве. 

Международные политико-правовые концепции «гуманитарная интервенция», 

«ответственность за защиту», «ответственность при защите». 

Разоружение: правовые основы. Проблема ядерного разоружения. Сокращение и ликвидация 

стратегических наступательных вооружений. 

Проблема запрещения и уничтожения ядерного оружия. Международно-правовое 

регулирование испытаний ядерного оружия. Режим нераспространения ядерного оружия. 

Запрещение и ликвидация оружия массового уничтожения. 

Обычные вооружения и разоружение. 

Сокращение вооружений и вооружённых сил в Европе. Сокращение военных потенциалов 

государств до пределов разумной достаточности. 

Меры, способствующие разоружению: безъядерные зоны, обязательства ядерных держав о 

неприменении первыми ядерного оружия. Система международного контроля в области разоружения. 

Меры доверия и безопасность. 

Демилитаризация и нейтрализация территории, движение неприсоединения. Создание 

безъядерных зон и зон мира, коридоров и зон пониженного уровня вооружений. 

Тема № 11. Международное гуманитарное право (международное право в период 

вооружённых конфликтов) 

Международное гуманитарное право: понятие, принципы, источники. 

Понятие международных вооружённых конфликтов и вооружённых конфликтов 

немеждународного характера. Квалификация интернационализированных вооружённых конфликтов. 

Формы начала войны. Понятие театра войны и театра военных действий. 

Статус участников вооружённого конфликта: комбатантов, гражданских лиц, лиц, следующих 

за вооружёнными силами. Статус добровольцев, партизан, парламентёров, военных разведчиков, 

шпионов и наёмников. 

Запрещённые средства и методы ведения войны. Понятие «военный объект». Принцип 

пропорциональности и меры предосторожности. 

Нейтралитет в войне: понятие и виды нейтралитета, права и обязанности нейтральных и 

воюющих государств по отношению друг к другу. Нейтралитет и невоюющие государства. Военная 

контрабанда, призы, трофеи. 

Международно-правовая защита жертв войны. 

Режим военного плена. Интернирование. 

Защита гражданского населения и гражданских объектов. 

Режим военной оккупации. 

Защита культурных ценностей во время вооружённых конфликтов. 

Способы окончания войны и его международно-правовые последствия. 

Особенности международно-правового регулирования вооружённых конфликтов 

немеждународного характера. 

Соотношение международного гуманитарного права и международного права прав человека. 

Тема № 12. Мирные средства разрешения споров 

Понятие международного спора и спорной ситуации. 

Международно-правовые средства разрешения споров: непосредственные переговоры и 

переговоры в рамках международных организаций, добрые услуги, посредничество, следственные и 

согласительные комиссии, арбитражное и судебное разбирательство. 

Третейские суды: понятие и виды. Постоянная палата третейского суда. 

Международный суд: состав, компетенция, юрисдикция, порядок деятельности, виды решений 

и их юридическая сила. 

Международный трибунал по морскому праву. 

Суд ЕАЭС. 
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Тема № 13. Международное уголовное право и сотрудничество государств в борьбе с 

преступностью 

Международное уголовное право: понятие, история возникновения, принципы, источники. 

Преступления по общему международному праву: понятие, общая характеристика. 

Международные уголовные трибуналы ad hoc: история и порядок создания, структура, 

компетенция, исполнение наказаний. 

Международный уголовный суд: история создания, структура, компетенция, приемлемость дел 

и ситуаций, принципы деятельности, досудебное производство и судебное разбирательство, 

обжалование и пересмотр решений, сотрудничество с государствами, исполнение наказаний. 

Экстрадиция: преступления, влекущие экстрадицию, правовые основания и условия для 

экстрадиции. 

Международная организация уголовной полиции (Интерпол): цели, задачи, направления 

деятельности. 

Юрисдикция государств в отношении международных преступлений. 

Преступления международного характера: понятие, общая характеристика. 

Борьба с актами терроризма и другими актами незаконными актами насилия. 

Борьба с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 

Борьба с захватом и угоном воздушных судов. 

Тема № 14. Международное экономическое право 

Понятие, предмет, цели и источники международного экономического права. 

Специальные принципы международного экономического права: наибольшего 

благоприятствования, национального режима, преференциальный, взаимности, недискриминации. 

Группа Всемирного банка: состав, общая характеристика. 

Международный банк реконструкции и развития: цели, компетенция, структура, принятие 

решений. 

Международная финансовая корпорация: цели, компетенция, структура, принятие решений. 

Международная ассоциация развития: цели, компетенция, структура, принятие решений. 

Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций: цели, компетенция, структура, принятие 

решений. 

Международный центр по урегулированию инвестиционных споров: цели, компетенция, 

структура, принятие решений. 

Международный валютный фонд: история создания, цели, компетенция, структура, принятие 

решений. 

Всемирная торговая организация: история создания, цели, компетенция, принципы, структура, 

принятие решений, разрешение споров. 

Международное инвестиционное право: понятие, принципы, источники. 

Международно-правовая защита прямых и косвенных инвестиций. 

Международное финансовое право: понятие, принципы, источники регулирования. 

Международное торговое право: понятие, принципы, источники регулирования. 

Многосторонние и двусторонние соглашения. 

Тема № 15. Международное морское право 

Понятие, источники и кодификация международного морского права. 

Правовой режим внутренних морских вод. Методы проведения исходных линий. Юрисдикция 

прибрежного государства во внутренних морских водах. Режим судов в иностранных портах. 

Территориальное море: понятие, ширина, правовой режим. Право мирного прохода. 

Юрисдикция прибрежного государства в территориальном море. 

Открытое море: понятие, правовой режим. Свободы открытого моря. 

Прилежащая зона: понятие, ширина, правовой режим. 

Исключительная экономическая зона: понятие, ширина, правовой режим. Права и юрисдикция 

прибрежного государства. Права и свободы других государств. 

Правовой режим судна в открытом море. 
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Континентальный шельф: понятие, внешняя граница, правовой статус. 

Международный район морского дна: понятие, правовой статус. Международный орган по 

морскому дну. 

Архипелажные воды: понятие, правовой режим, условия осуществления 

архипелажного прохода. 

Проливы, используемые для морского судоходства. Режим проливов, урегулированный 

специальными договорами (Черноморские и Балтийские проливы). 

Международные каналы. Международно-правовой режим Суэцкого, Панамского и Кильского 

каналов. 

Международно-правовой режим морских природных ресурсов. 

Тема № 16. Международное экологическое право 

Понятие, принципы и источники международного экологического права. 

Роль международных организаций в становлении и развитии международного экологического 

права. 

Сотрудничество государств по сохранению и рациональному использованию природных 

ресурсов. 

Международно-правовое регулирование в сфере охраны трансграничных водных ресурсов. 

Международно-правовая охрана морской среды. 

Международно-правовая охрана воздуха и климата. 

Международно-правовая охрана флоры и фауны. 

Сотрудничество государств по борьбе с загрязнением окружающей среды отходами и 

вредными веществами. 

Сотрудничество государств по ликвидации последствий неблагоприятных воздействий на 

природу. 
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4. Оценивание 

4.1. Критерии оценивания 

Письменное задание состоит из двух открытых вопросов и задачи (казуса) по международному 

публичному праву. 

Открытые вопросы оцениваются по 2 балла каждый. Неполные ответы оцениваются 

пропорционально весу правильных элементов при шаге оценки в 0,1 балла. Грубая ошибка в 

содержании ответа является основанием для снижения количества баллов за конкретный вопрос. 

Задача (казус) считается решённой, если студент дал правильный и развёрнутый ответ на 

каждый из поставленных к задаче вопросов. Оценивается обоснованность позиции, логичность 

аргументации, полнота использования правовых источников и их методически выверенное 

толкование, а также грамотность письменной речи. Максимальное количество баллов за правильно 

решённый казус - 6 баллов. Неполные ответы оцениваются пропорционально весу правильных 

элементов при шаге оценки в 0,1 балла. Грубая ошибка в содержании ответа является основанием для 

снижения количества баллов за конкретный вопрос задачи. 

Итоговое количество баллов - 10. Способ округления итоговой оценки за выполнение 

письменного задания - арифметический (пример: 7,5 баллов округляется как «8», 6,4 балла округляется 

как «6»). Баллы за два вопроса и задачу отдельно не округляются, округлению подлежит только сумма 

баллов за всю письменную работу. 
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Вид задания Критерии оценивания Баллы 

1. Открытые вопросы Дан правильный ответ 2 

Дан частично правильный ответ 1,9-0,1 

Дан неверный ответ 0 

2.Задача Дан полный и правильный, 

аргументированный ответ на все вопросы 

(подвопросы) задачи с корректными ссылками 

на применимые источники международного 

права 

6 

 Дан частично правильный ответ (оценивание и 

распределение баллов производится в 

зависимости от конкретной задачи; критерии 

оценивания раскрываются проверяющим при 

показе работ). 

5,9-0,1 

 Дан полностью неверный ответ 0 

 

5. Примеры оценочных средств 

1.1. Пример ответа на открытые вопросы 

Вопрос: 

Раскройте понятие международного обычая и его структуру в соответствии со Статутом 

Международного суда. Какие выделяют виды международных обычаев по кругу участников и по 

юридической силе? 

Ответ на открытый вопрос: 

«Международный обычай» является - как это указано в ст. 38 Статута Международного Суда - 

«доказательством всеобщей практики, признанной в качестве правовой нормы». 

Обычай состоит из двух элементов: 1) практики государств и 2) opinio juris. 

Выделяют следующие виды международных обычаев: (а) по количеству связанных ими сторон: 

универсальные, региональные, локальные, двусторонние; (б) по юридической силе: являющиеся 

нормами jus cogens и, соответственно, не являющиеся таковыми. 

1.2. Пример решения задачи (казуса) 

Задача: 

Решите предложенную задачу, дав развернутый ответ на поставленный в ней вопрос. Ответ должен 

быть аргументирован и основан на применении источников международного публичного права. 

В марте 2003 г. коалиция государств во главе с США вторглась на территорию Ирака и свергла 

режим Саддама Хусейна. К 30 июня 2004 г. в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 

1546 Коалиционная временная администрация передала власть Временному правительству Ирака. Тем 

не менее, достаточно интенсивные вооружённые действия продолжились и происходили между 

вооружёнными силами и отрядами милиции Ирака и коалиции государств, с одной стороны, и 

оппозиционными группами боевиков, в том числе представителями террористической организации 

Аль-Каеда (запрещена в РФ), с другой. 

6 сентября 2007 г. сотрудники частного военного предприятия убили 17 и ранили 20 

гражданских лиц в результате перестрелки в г. Багдаде. Эти события произошли, когда данные 

сотрудники в рамках исполнения договора на оказание услуг, заключённого с государственным 

департаментом США, занимались заблаговременной проверкой безопасности пути следования 

автомобильного конвоя этого ведомства. Со слов сотрудников частного военного предприятия, при 

осуществлении своей деятельности по охране официальных представителей США они подверглись 

нападению: в их сторону был сделан один выстрел, и, соответственно, гражданские лица случайно 

пострадали, когда был открыт ответный огонь. 

Могут ли гибель и ранение гражданских лиц быть квалифицированы как международно-

противоправное деяние, влекущее международную ответственность США? 
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Решение задачи: 

США могут быть привлечены к международно-правовой ответственности за совершенное 

деяние, только если оно, во-первых, квалифицируется как нарушение международного права, и, во-

вторых, может быть вменено этому государству. 

1. Квалификация действий сотрудников частного военного предприятия. 

1.1. Для того чтобы дать юридическую оценку действиям, совершенным сотрудниками 

частного военного предприятия, необходимо начать с определения применимого права. Если 

совершенные деяния имели место на фоне вооруженного конфликта, то их следует оценивать в 

соответствии с нормами международного гуманитарного права. 

1.2. В связи с тем, что определение вооруженного конфликта в четырех Женевских конвенциях 

о защите жертв войны 1949 г. и трех дополнительных протоколах к ним отсутствует, следует 

обратиться к судебной практике. В соответствии с пар. 70 решения Апелляционной палаты 

Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии по делу Прокурор против Тадича от 2 

октября 1995 г. «вооружённый конфликт имеет место всегда, когда происходит обращение к 

вооружённой силе между государствами, либо длительное вооружённое насилие в отношениях между 

правительственными властями и организованными вооружёнными группировками или между такими 

группировками». 

1.3. Если с 2003 по июнь 2004 г. вооруженный конфликт в Ираке следует квалифицировать в 

качестве международного, то после передачи власти Временному правительству Ирака ситуация, в 

силу интенсивности вооруженной борьбы и организованности сторон, продолжает квалифицироваться 

как вооруженный конфликт, но уже немеждународного характера. Таким образом, совершенные 

сотрудниками частного военного предприятия действия происходят во время немеждународного 

вооруженного конфликта между вооруженными силами Ирака и коалиции государств, с одной 

стороны, и оппозиционными вооруженными группами, с другой. 

1.4. США не являются участниками Второго Дополнительного протокола, следовательно, 

действия сотрудников частного военного предприятия необходимо оценить в свете общей ст. 3 

четырех Женевских конвенций и действующего обычного права. 

1.5. В соответствии с общей ст. 3 запрещено посягательство на жизнь лиц, не принимающих 

непосредственное участие в военных действиях. Применение силы в ответ на нападение не является 

нарушением, потому как нападающее лицо или лица во время непосредственного участия в военных 

действиях не пользуются защитой от нападения. Правомерность случайных жертв среди гражданских 

лиц, которые в нападении не участвовали, должна оцениваться в свете действия принципа 

пропорциональности. Этот принцип прямо не зафиксирован в общей ст. 3, но является международно-

правовым обычаем, применимым в немеждународных вооруженных конфликтах. В соответствии с 

этим принципом запрещается нападение, которое, как можно ожидать, попутно повлечет за собой 

потери жизни среди гражданского населения, ранения гражданских лиц и ущерб гражданским 

объектам или то и другое вместе, которые были бы чрезмерны по отношению к конкретному и 

непосредственному военному преимуществу, которое предполагается таким образом получить. 

Количество жертв среди гражданских лиц позволяет судить о том, что данный принцип был нарушен 

сотрудниками частного военного предприятия. 

2. Возможность присвоения действий сотрудников частного военного предприятия США. 

2.1. Присвоение действий частных лиц государству осуществляется в соответствии с нормами 

международного обычного права, нашедшими отражение в Статьях об ответственности государств за 

международно-противоправные деяния, разработанных Комиссией международного права ООН и 

принятых к сведению Генеральной Ассамблеей ООН (резолюция 56/83 от 12 декабря 2001 г.). 

2.2. Совершенные частным военным предприятием действия могут быть присвоены США на 

основании ст. 5 Статей об ответственности государств за международнопротивоправные деяния, как 

поведение лица или образования, не являющегося органом государства, но уполномоченного правом 

этого государства осуществлять элементы государственной власти, потому как проведение операций 

по обеспечению безопасности представителей государства, выступающего стороной вооруженного 

конфликта, относится к осуществлению элементов государственной власти. 

2.3. Дополнительно действия частного военного предприятия также могут рассматриваться в 

рамках ст. 8 Статей об ответственности государств как поведение лица или группы лиц, которые 
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фактически действуют по указаниям либо под руководством или контролем этого государства при 

осуществлении такого поведения. Степень контроля представителей государства над этими 

сотрудниками явно достигает планки «эффективного контроля», установленной Международным 

судом ООН в деле Никарагуа против США в пар. 115 решения от 27 июня 1986 г. 

 

Вывод: США могут быть привлечены к международно-правовой ответственности за совершенное 

сотрудниками частного военного предприятия нарушение принципа пропорциональности. 
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Программа второй части итогового междисциплинарного государственного экзамена по 

профилю (треку) «Публичное право» (дисциплины «Конституционное право», 

«Административное право» и «Финансовое право») 

1. Общие положения. Порядок проведения экзамена 

Экзамен по профилю (треку) «Публичное право» сдается в письменной форме и включает в 

себя комплект заданий (два открытых вопроса и казус) по двум блокам «Конституционное и 

административное право» или «Финансовое право». Блок для сдачи ИМГЭ выбирает студент 

самостоятельно.  

В программе содержатся демонстрационные контрольно-измерительные материалы (КИМы): 

образцы вопросов с эталонами ответов.  

Экзамен проводится с использованием системы SmartLMS в компьютерном классе без доступа 

к справочным правовым системам, Интернет-ресурсам и иным источникам информации. 

Продолжительность экзамена составляет 90 минут. 

 

БЛОК «КОНСТИТУЦИОННОЕ И АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО» 

 

2. Содержание программы 

 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 

Тема 1. Конституционное право как отрасль права и как наука. Особенности 

конституционно-правового регулирования  
Центральное место конституционного права в российской правовой системе и влияние 

конституционного права на другие отрасли права.  

Предмет конституционного права как отрасли права. Метод конституционного права как 

отрасли права. 

Виды и особенности норм конституционного права.  

Конституционно-правовые отношения: понятие и структура.  

Субъекты конституционно-правовых отношений. Характеристика коллективных и 

индивидуальных субъектов. 

Наука конституционного права. Основные этапы развития конституционного 

(государственного) права. Видные отечественные и зарубежные государствоведы.  

  

Тема 2. Источники конституционного права России. Конституция Российской Федерации. 

Влияние норм конституционного права на отраслевое законодательство  
Понятие и виды источников конституционного права Российской Федерации.  

Международно-правовые нормы как источники конституционного права Российской 

Федерации.  

Сущность и функции Конституции страны. Юридические свойства Конституции Российской 

Федерации. 

Конституционное развитие России: основные исторические этапы.  

История создания Конституции РФ 1993 г. Конституционный конфликт и тупик 1992-1993 гг.  

Поправки к Конституции РФ 1993 года: общая характеристика.  

Порядок пересмотра Конституции Российской Федерации и принятия конституционных 

поправок, изменений. Особенности принятия поправок к Конституции Российской Федерации в 2020 

г.  

Виды и особенности реализации Конституции Российской Федерации.  

Толкование Конституции Российской Федерации. Охрана Конституции Российской 

Федерации.  

Понятие конституционализации российского законодательства. 

  

Тема 3. Основы конституционного строя России: принципы, традиции, ценности  
Понятие, основные характеристики и принципы конституционного строя Российской 
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Федерации.  

Характеристика принципа народного суверенитета. Понятие демократии и ее основные формы. 

Понятие суверенитета Российской Федерации, конституционная форма его закрепления как 

основы конституционного строя. Защита государственного суверенитета Российской Федерации.  

Россия как демократическое государство: конституционно-правовые формы выражения. 

Понятие идеологического и политического многообразия.  

Правовой статус общественных объединений и политических партий в РФ.  

Россия как правовое государство: конституционно-правовые формы выражения.  

Россия как федеративное государство: конституционно-правовые формы выражения.  

Понятие и виды форм правления. Признаки парламентской, президентской и смешанной форм 

правления. Форма правления в России.  

Россия как социальное государство: конституционно-правовые формы выражения.  

Россия как светское государство: конституционно-правовые формы выражения.  

Традиции и ценности как основы конституционного строя России. Понятие конституционной 

идентичности. 

  

Тема 4. Конституционный статус личности  
Современное понимание прав человека. Международно-правовые акты о правах человека и 

Конституция России. Государственный суверенитет и права человека.  

Человек, его права и свободы как высшая ценность.  

Понятие и общая характеристика принципов правового статуса личности.  

Понятие и принципы гражданства Российской Федерации. Основания и порядок приобретения 

и прекращения российского гражданства.  

Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в Российской Федерации.  

Конституционно-правовые основы статуса иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Институт политического убежища.  

Личные права, свободы и обязанности гражданина Российской Федерации.  

Социальные права, свободы и обязанности гражданина Российской Федерации.  

Экономические права, свободы и обязанности гражданина Российской Федерации.  

Политические права, свободы и обязанности гражданина Российской Федерации.  

Конституционные гарантии статуса личности в досудебном и судебном процессе.  

Понятие и система гарантий конституционных прав и свобод личности в Российской 

Федерации. Пределы осуществления прав и свобод человека и гражданина. Конституционное 

ограничение пользования правами и свободами человека и гражданина. Режим военного и 

чрезвычайного положения.  

Система защиты конституционных прав и свобод. Судебные и внесудебные способы защиты 

прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации.  

Порядок обжалования действий и решений органов и организаций, нарушающих права и 

свободы граждан.  

Правовой статус Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. Право на 

обращение в межгосударственные органы по защите прав и свобод.  

  

Тема 5. Государственно-территориальное устройство. Российский федерализм  
Виды государственно-территориального устройства с иллюстрациями из конституций 

зарубежных стран.  

Основные модели федерализма в современном мире.  

Конституционные принципы федеративного устройства России.  

Правовая основа, принципы и порядок разграничения предметов ведения и полномочий между 

федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

Российская Федерация как единое суверенное федеративное государство.  

Субъекты Российской Федерации: виды и конституционные статусы.  

Конституционно-правовые формы взаимоотношений федеральных органов  
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государственной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Понятие единой системы исполнительной власти.  

Федеральная территория: основы статуса, организация публичной власти.  

Понятие и практика реализации бюджетного федерализма в России.  

Механизмы разрешения споров и конфликтов между Федерацией и субъектами Российской 

Федерации.  

Основания и формы взаимного влияния друг на друга органов государственной власти 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Основные позиции Конституционного 

Суда РФ в сфере федеративных отношений.  

 

Тема 6. Конституционные основы организации и деятельности органов государственной 

власти. Государственный аппарат  
Понятие органа государственной власти и его основные признаки. 

Классификация государственных органов в Российской Федерации.  

Принцип разделения властей и его реализация в Конституции РФ.  

Органы законодательной, исполнительной и судебной власти и их место в системе органов 

государственной власти РФ. Особенности правового положения отдельных государственных органов.  

Понятие системы сдержек и противовесов. Система сдержек и противовесов в Конституции РФ.  

Понятие единой системы публичной власти. Система государственной службы в Российской 

Федерации 

 

Тема 7. Избирательное право и избирательная система  
Избирательное право в субъективном и объективном смыслах. Активное и пассивное 

избирательное право. Проблемы ограничения избирательных прав граждан: необходимость и 

соразмерность.  

Избирательная система в Российской Федерации (федеральный и региональный уровни).  

Принципы избирательного права Российской Федерации.  

Основные типы современных избирательных систем. Преимущества и недостатки 

мажоритарной и пропорциональной избирательных систем.  

Система избирательных комиссий в Российской Федерации.  

Понятие избирательного процесса, его субъекты. Этапы избирательной кампании.  

Финансирование выборов: порядок и правовое регулирование.  

Основные правила определения результатов голосования на выборах. Повторное голосование 

и повторные выборы. Признание выборов недействительными и несостоявшимися. Опубликование 

итогов голосования и результатов выборов.  

Новые технологии в избирательном процессе. Цифровизация избирательных действий и 

процедур. Правовое регулирование использования Государственной автоматизированной системы 

(ГАС «Выборы»). Электронное голосование.  

Нарушение избирательного законодательства. Избирательно-правовые споры.  

 

Тема 8. Президент Российской Федерации  
Становление института президентства в России.  

Место и роль Президента РФ в системе органов публичной власти.  

Эволюция статуса Президента РФ.  

Принципы и порядок наделения полномочиями Президента РФ. Гарантии деятельности 

Президента РФ. 

Сроки президентской легислатуры. Основания и порядок досрочного прекращения полномочий 

Президента РФ.  

Основные функции Президента РФ. Государственные органы, обеспечивающие реализацию 

Президентом РФ конституционных полномочий.  

Классификация полномочий Президента РФ. Правовая природа подразумеваемых полномочий 

Президента РФ.  

Президент РФ и исполнительная власть. Основы их взаимоотношений.  
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Президент РФ в законотворческом процессе.  

Основные формы и методы обеспечения Президентом РФ согласованного функционирования 

и взаимодействия органов публичной власти.  

Акты Президента РФ. Место и роль указов Президента РФ системе права. Ежегодные послания 

главы государства Федеральному Собранию Российской Федерации.  

Правовой статус вновь избранного, но не вступившего в должность Президента РФ. Правовой 

статус Президента РФ, прекратившего исполнение своих полномочий. 

 

Тема 9. Федеральное Собрание Российской Федерации  
Основные принципы парламентаризма. Природа и место парламента в системе 

государственной власти. Понятие народного представительства.  

Федеральное Собрание как представительный орган.  

Федеральное Собрание как законодательный орган.  

Федеральное Собрание как контрольный орган. Контрольные полномочия Федерального 

Собрания, проблемы их осуществления. Статус Счетной палаты Российской Федерации. 

Структура Федерального Собрания Российской Федерации, порядок формирования его палат и 

их внутренняя организация, взаимоотношение палат.  

Порядок выборов депутатов Государственной Думы. Порядок формирования Совета 

Федерации. Порядок и основания роспуска Государственной Думы.  

Статус сенатора Российской Федерации и депутата Государственной Думы. Природа 

депутатского мандата. Свободный и императивный мандат. Иммунитет и индемнитет.  

Компетенция Совета Федерации и формы ее осуществления. Компетенция Государственной 

Думы и формы ее осуществления.  

Понятие и стадии законодательного процесса. Субъекты права законодательной инициативы, 

проблемы координации их инициатив. Порядок взаимоотношений Совета Федерации и 

Государственной Думы в законодательном процессе. Согласительные комиссии.  

Экспертная деятельность в Федеральном Собрании Российской Федерации. 

 

Тема 10. Правительство Российской Федерации и федеральные органы исполнительной 

власти  
Понятие исполнительной власти и ее место в системе разделения властей в Российской 

Федерации. 

Правительство РФ в системе органов публичной власти в Российской Федерации. Функции и 

принципы его деятельности.  

Взаимоотношения Правительства РФ с Президентом РФ и Федеральным Собранием. 

Порядок формирования Правительства РФ.  

Структура и состав Правительства РФ. Порядок работы Правительства РФ.  

Компетенция Правительства РФ и проблемы ее осуществления.  

Акты Правительства РФ.  

Председатель Правительства РФ. Порядок его назначения и полномочия.  

Механизм ответственности Правительства РФ.  

Конституционно-правовые основы системы и структуры федеральных органов исполнительной 

власти.  

 

Тема 11. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации  
Система органов государственной власти субъектов РФ.  

Конституционно-правовой статус законодательных органов субъектов РФ.  

Высшее должностное лицо субъекта РФ в системе органов государственной власти субъектов 

РФ.  

Система исполнительных органов власти субъектов РФ.  

Конституционно-правовые основы взаимоотношений законодательных и исполнительных 

органов субъектов РФ.  

Роль федеральных органов власти в организации органов государственной власти субъектов 
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РФ.  

Ответственность органов государственной власти субъектов РФ.  

 

Тема 12. Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации. 

Конституционная юстиция. Прокуратура Российской Федерации  
Понятие и функции судебной власти. Социально-правовая природа суда в государстве. 

Конституционные принципы осуществления судебной власти. Конституционные принципы 

правосудия. Виды судопроизводства. 

Понятие и структура судебной системы в Российской Федерации. Проблемы единства судебной 

системы в Российской Федерации.  

Конституционно-правовой статус судей в Российской Федерации. 

 Роль и место Конституционного Суда РФ в судебной системе и в обеспечении 

конституционной законности.  

Порядок формирования Конституционного Суда РФ. Статус судьи Конституционного Суда РФ.  

Компетенция Конституционного Суда РФ. Структура и организация деятельности 

Конституционного Суда РФ. Основные черты и стадии конституционного судопроизводства.  

Решения Конституционного Суда РФ, их юридическая сила. Правовые позиции 

Конституционного Суда.  

Система судов общей юрисдикции, порядок их формирования и деятельности. Мировые судьи.  

Особенности конституционного статуса прокуратуры Российской Федерации. Система органов 

прокуратуры РФ.  Сферы прокурорского надзора.  

Участие прокурора в правотворческой деятельности. 

 

Тема 13. Конституционные основы местного самоуправления в Российской Федерации  
Конституционная природа местного самоуправления. Понятие местного самоуправления.  

Теории местного самоуправления. 

Роль и место местного самоуправления в системе публичной власти РФ.  

Принципиальные отличия системы местного самоуправления от советской организации 

местной власти.  

Основные функции и принципы местного самоуправления.  

Правовая основа местного самоуправления.  

Местное самоуправление и государственная власть. Проблемы разграничения сфер 

государственной власти и местного самоуправления.  

Вопросы местного значения.  

Принципы территориальной организация местного самоуправления в России.  

Система органов местного самоуправления в России. 

Формы осуществления власти населением и участия граждан в управлении делами на местах.  

Финансово-экономическая основа местного самоуправления. Проблемы разграничения 

бюджетов и объектов собственности между субъектом РФ и местным самоуправлением.  

Основные правовые формы отношений государственных органов и органов местного 

самоуправления. 

 Ответственность органов местного самоуправления.  

Особенности осуществления местного самоуправления на отдельных территориях.  

  

Тема 14. Конституционно-правовое регулирование экономических отношений. 

Конституционные принципы рыночной экономики  
Конституционные нормы как основная правовая база регулирования экономических 

отношений. Правовая основа принципов рыночной экономики.  

Эволюция конституционных основ экономической системы. 

Конституционные основы института собственности. Принцип неприкосновенности частной 

собственности.  

Конституционные основы бюджетных, налоговых, таможенных, валютных отношений. 

Свобода экономической деятельности.  
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Единство экономического пространства. Принцип свободного перемещения товаров, работ, 

услуг и финансовых средств.  

Социальная рыночная экономика.  

Принцип признания и защиты равным образом различных форм собственности.  

Конституционно-правовое регулирование конкуренции, ограничение монополизации.  

Регулятивное воздействие решений Конституционного Суда РФ на сферу бюджетных, 

финансовых, кредитных и денежных отношений.  

 

Тема 15. Основы конституционного (государственного) строя некоторых зарубежных 

государств  
Общая характеристика конституции, формы правления и государственно-территориального 

устройства Республики Индии.  

Общая характеристика конституции, формы правления и государственно-территориального 

устройства Китайской Народной Республики.  

Общая характеристика конституции, формы правления и государственно-территориального 

устройства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.  

Общая характеристика конституции, формы правления и государственно-территориального 

устройства Соединенных Штатов Америки  

Общая характеристика конституции, формы правления и государственно-территориального 

устройства Федеративной Республики Германии. 

Общая характеристика конституции, формы правления и государственно-территориального 

устройства Французской Республики. 

 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

Раздел 1. Сущность и основные черты административного права  

Тема 1. Генезис административного права. Понятие, предмет, методы и система 

административного права. Наука административного права 

Генезис административного права. Административное право – отрасль российского права, 

наука и учебный курс. Понятие административного права. Предмет административного права. Методы 

административного права. Суть императивного метода в административном праве. Понятие и система 

субъектов административного права. Концепция административно-правового статуса субъектов 

административного права. Система отрасли административного права. Общая и особенная части 

административного права. Роль и место административного права в современной правовой системе 

России. Соотношение административного права с иными отраслями права.  

 

Тема 2. Административно-правовые нормы. Источники административного права. 

Административно-правовые отношения 

Понятие административно-правовой нормы. Структура административно-правовой нормы. 

Особенности административно-правовых норм. Классификация административно-правовых норм: 

основания и виды. Действие административно-правовых норм во времени и в пространстве. 

Реализация административно-правовых норм. Источники административного права и их виды.  

Понятие административно-правового отношения. Субъекты административно-правового 

отношения. Объекты административно-правового отношения. Структура и содержание 

административно-правового отношения. Основания возникновения, изменения, прекращения 

административно-правовых отношений. Особенности административно-правовых отношений. 

Классификация административно-правовых отношений: основания и виды.  

  

Раздел 2. Субъекты административного права  

Тема 3. Физические и юридические лица  как субъекты административного права  

Административно-правовой статус человека и гражданина и гарантии его реализации в 

Российской Федерации. Административная правосубъектность личности. Административная 

правоспособность личности. Административная дееспособность личности. Административно-
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правовой статус граждан Российской Федерации. Административно-правовой статус иностранных 

граждан и лиц без гражданства. Специальные административно-правовые статусы физических лиц.  

Понятие и виды юридических лиц как субъектов административного права. Их 

административно-правовой статус. Специальные административно-правовые статусы юридических 

лиц публичного права. Особенности административно-правового статуса иных организаций. 

Административно-правовой статус общественных объединений.  

 

Тема 4. Административно-правовой статус Президента РФ. Органы исполнительной 

власти как субъекты административного права 

Президент РФ в системе государственной власти, его полномочия. Правовой статус и структура 

Администрации Президента РФ. Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти. Понятие 

органа исполнительной власти. Административно-правовой статус органа исполнительной власти и 

его содержание. Компетенция органа исполнительной власти. Федеральные органы исполнительной 

власти. Система и структура федеральных органов исполнительной власти. Территориальные органы 

федеральных органов исполнительной власти. Административно-правовой статус Правительства РФ. 

Состав и порядок формирования Правительства РФ. Полномочия Правительства РФ. Организация 

деятельности Правительства РФ. Полномочия Президента РФ по руководству органами 

исполнительной власти. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Исполнительно-распорядительные органы муниципальных образований.  

 

Тема 5. Государственные и муниципальные служащие как субъекты административного 

права 

Система публичной службы. Государственная служба: понятие, принципы, правовые основы. 

Федеральная государственная гражданская служба и государственная гражданская служба субъектов 

Российской Федерации. Правовой статус государственного гражданского служащего. Поступление на 

государственную и муниципальную службу. Прохождение государственной гражданской службы. 

Государственные гарантии на государственной гражданской службе. Поощрения и награждения, 

служебная дисциплина на государственной гражданской службе. Юридическая ответственность и 

иные меры государственного принуждения государственных и муниципальных служащих. 

Прекращение служебных отношений: основания и порядок. Особенности прохождения военной 

службы. Государственная служба иных видов, которые устанавливаются федеральными законами. 

Муниципальная служба как вид публичной службы: основы системы правового регулирования.  

 

Раздел 3. Административно-правовые формы и методы реализации 

исполнительной власти. Законность и дисциплина в сфере исполнительной власти 

Тема 6. Административно-правовые формы реализации исполнительной власти. 

Правовые акты органов исполнительной власти 

Понятие и виды административно-правовых форм реализации исполнительной власти. Понятие 

и признаки правовых актов исполнительной власти. Нормативные правовые акты исполнительной 

власти. Индивидуальные (ненормативные) правовые акты исполнительной власти. Виды нормативных 

актов, издаваемых федеральными органами исполнительной власти. Административные соглашения 

(договоры) как правовая форма реализации исполнительной власти.  

Процедуры разработки правовых актов органов исполнительной власти. Порядок принятия 

правовых актов органов исполнительной власти. Процедуры государственной регистрации правовых 

актов федеральных органов исполнительной власти.  

Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов. Опубликование и вступление в 

силу актов органов исполнительной власти. Действие правовых актов управления. Требования, 

предъявляемые к правовым актам исполнительной власти. Отмена и приостановление действия 

правовых актов управления. Мониторинг правоприменительной деятельности.  

 

Тема 7. Административно-правовые методы реализации исполнительной власти 
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Понятие и признаки административно-правовых методов реализации исполнительной власти. 

Классификация административно-правовых методов реализации исполнительной власти: основания и 

виды. Содержание административно-правовых методов реализации исполнительной власти. 

Административно-правовое убеждение: понятие, виды, правовые основы, значение и виды. 

Содержание метода административного принуждения. Классификация мер административного 

принуждения: основания и виды. Сущность и виды административно-предупредительных мер. 

Сущность и виды мер административного пресечения. Меры административной ответственности. 

Административно-восстановительные меры. Меры обеспечения производства по делу об 

административном правонарушении.  

 

Тема 8. Разрешительная система в Российской Федерации 

Понятия и содержание разрешительной системы в Российской Федерации. Правовое 

регулирование разрешительной системы. Элементы разрешительной системы. Лицензирование 

отдельных видов деятельности. Разрешительная деятельность уполномоченных органов 

исполнительной власти.  

 

Тема 9. Обеспечение законности в деятельности органов исполнительной власти и в 

публичном администрировании. Государственный контроль и надзор 

Понятие законности и дисциплины в сфере исполнительной власти. Способы обеспечения 

законности в деятельности органов исполнительной власти и в публичном администрировании. 

Механизмы предотвращения коррупции. Контроль как способ обеспечения законности в деятельности 

органов исполнительной власти. Контроль Президента РФ в сфере государственного управления. 

Парламентский контроль в системе публичного администрирования. Государственный контроль за 

деятельностью органов исполнительной власти. Виды государственного контроля. Ведомственный 

контроль как способ обеспечения законности в системе государственного управления. Надзор как 

способ обеспечения законности в публичном администрировании. Понятие, содержание и 

особенности административного надзора. Виды административного надзора. Понятие, цели, задачи и 

предмет прокурорского надзора за обеспечением режима законности в деятельности органов 

исполнительной власти. Правовые формы прокурорского реагирования на нарушения законности в 

публичном администрировании. Судебный контроль за законностью в сфере государственного 

управления: понятие, виды и содержание. Институт омбудсменов и его роль в обеспечении законности 

публичного администрирования. Общественный контроль в сфере государственного управления.  

  

Раздел 4. Административный процесс и административное производство, 

административная ответственность 

Тема 10. Административный процесс. Административно-деликтное право. Понятие 

административной ответственности. Административные правонарушения и их субъекты 

Генезис административного процесса в дореволюционной и советской России. Актуальные 

проблемы развития административно-процессуальной деятельности в постсоветский период. 

Административно-процессуальные нормы. Теория «множества видов» административных процедур. 

Понятие и принципы административного процесса. Виды административного процесса и их правовое 

регулирование. Классификация административных процедур и производств. Правовое регулирование 

административных процедур и производств.  

Понятие и основные черты административной ответственности. Понятие и признаки 

административного правонарушения. Состав административного правонарушения. Признаки состава 

административного правонарушения. Субъект административного правонарушения. Субъективная 

сторона состава административного правонарушения. Вина как характеристика субъективной стороны 

и обязательный признак состава административного правонарушения. Формы вины субъекта 

административного правонарушения. Критерии совершения умышленного административного 

правонарушения. Прямой и косвенный умысел. Критерии совершения неосторожного 

административного правонарушения. Самонадеянность и небрежность. Факультативные признаки 

субъективной стороны состава административного правонарушения. Объект как элемент состава 
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административного правонарушения. Объективная сторона состава административного 

правонарушения. Материальные и формальные составы административных правонарушений. 

Обязательные признаки объективной стороны материальных и формальных составов 

административных правонарушений. Факультативные признаки объективной стороны составов 

административных правонарушений. Особенности административной ответственности юридических 

лиц. Актуальные проблемы соотношения административной и уголовной ответственности.  

 

Тема 11. Административные наказания: понятие, виды, порядок назначения. 

Субъекты административной юрисдикции 

Понятие административного наказания. Цели административного наказания. Система 

административных наказаний. Предупреждение. Административный штраф. Конфискация орудия 

совершения или предмета административного правонарушения. Лишение специального права, 

предоставленного физическому лицу. Административный арест. Административное выдворение за 

пределы Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства. 

Дисквалификация. Административное приостановление деятельности. Обязательные работы. 

Административный запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в 

дни их проведения. Общие правила и сроки назначения административного наказания. Система 

субъектов административной юрисдикции. Судьи, органы и должностные лица, уполномоченные 

рассматривать дела об административных правонарушениях.  

 

Тема 12. Производство по делам об административных правонарушениях. 

Стадии производства по делам об административных правонарушениях 

Задачи, принципы и общие положения производства по делам об административных 

правонарушениях. Участники производства по делам об административных правонарушениях, их 

права и обязанности. Доказательства по делам об административных правонарушениях. Меры 

обеспечения производства по делу об административном правонарушении. Стадии производства по 

делам об административных правонарушениях. Возбуждение дела об административном 

правонарушении. Рассмотрение дела об административном правонарушении. Постановления и 

определения по делам об административных правонарушениях. Пересмотр постановлений и решений 

по делам об административных правонарушениях. Исполнение постановлений по делам об 

административных правонарушениях.  
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4. Оценивание 

4.1. Критерии оценки ответа на вопрос-казус 

 

Количество 

баллов 

Критерии оценки 

10 баллов Задачи работы выполнены абсолютно полностью, анализ юридического казуса 

http://znanium.com/catalog/product/1043982
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выполнен в соответствии с заданным алгоритмом: учтены и проанализированы 

релевантные источники права (отечественные и зарубежные), рассмотрено 

внушительное количество доктрины, трудов как отечественных, так и зарубежных 

экспертов, материалы правоприменительной практики, выражено и обосновано 

собственное мнение автора, проведен критический анализ, представлена обширная 

развернутая аргументация по поставленным вопросам, проявляется авторский 

подход и способность студента к исследовательской деятельности; изложение 

вопроса отличается логичностью, последовательностью, многогранностью; 

выявляются пробелы и противоречия в правовой регламентации исследуемого 

вопроса, делаются рекомендации по совершенствованию законодательства, 

использована правильная методология исследования; продемонстрированы 

высокий уровень владения юридической техникой, блестящие знания финансового 

права и других юридических дисциплин. Работа выполнена без неточностей, 

аккуратно, грамотно с точки зрения языка, стилистики, правил оформления 

научного аппарата. Представленную работу отличает всестороннее понимание 

студентом ключевых аспектов предмета и методов правового регулирования по 

проблематике юридического казуса, превосходящее установленные требования. 

9 баллов Задачи работы выполнены абсолютно полностью, анализ юридического казуса 

выполнен в соответствии с заданным алгоритмом: учтены и проанализированы 

релевантные источники права (отечественные и зарубежные), рассмотрено 

внушительное количество доктрины, трудов как отечественных, так и зарубежных 

экспертов, материалы правоприменительной практики, выражено и обосновано 

собственное мнение автора, проведен критический анализ, представлена обширная 

развернутая аргументация по поставленным вопросам, проявляется авторский 

подход и способность студента к исследовательской деятельности; изложение 

вопроса отличается логичностью, последовательностью, многогранностью; 

выявляются пробелы и противоречия в правовой регламентации исследуемого 

вопроса, делаются рекомендации по совершенствованию законодательства, 

использована правильная методология исследования; продемонстрированы 

высокий уровень владения юридической техникой, блестящие знания финансового 

права и других юридических дисциплин. Работа выполнена без неточностей, 

аккуратно, грамотно с точки зрения языка, стилистики, правил оформления 

научного аппарата.  

8 баллов Задачи работы выполнены полностью, анализ казуса выполнен в соответствии с 

заданным алгоритмом: учтены и проанализированы релевантные источники права 

(отечественные и зарубежные), доктрины, материалы правоприменительной 

практики, выражено и обосновано собственное мнение автора, проведен 

критический анализ, представлена аргументация по поставленным вопросам, 

проявляется авторский подход и способность студента к исследовательской 

деятельности; изложение вопроса отличается логичностью, последовательностью, 

выявляются пробелы и противоречия в правовой регламентации исследуемого 

вопроса, использована правильная методология исследования; 

продемонстрированы высокий уровень владения юридической техникой, знание 

финансового права и других юридических дисциплин. Работа выполнена без 

неточностей, аккуратно, грамотно с точки зрения языка, стилистики, правил 

оформления научного аппарата. 

7 баллов Анализ юридического казуса выполнен в соответствии с заданным алгоритмом, 

учтены и проанализированы необходимые источники права, доктрины, материалы 

правоприменительной практики, продемонстрировано владение юридической 

техникой; использованы знания, полученные по другим юридическим 

дисциплинам. Но при этом в работе имеются некоторые погрешности: 

недостаточно глубоко проанализирован какой-либо из блоков алгоритма работы, 

слабо обосновано собственное мнение автора или не проведен критический анализ, 
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или аргументация по поставленным вопросам поверхностна, или имеются 

отдельные дефекты в логике изложения материала, имеются неточности 

фактического характера. Работа выполнена достаточно аккуратно, грамотно с точки 

зрения языка, стилистики, правил оформления научного аппарата. 

6 баллов Анализ юридического казуса в целом выполнен правильно или ответ на вопрос в 

целом дан верный; указаны необходимые нормативно-правовые акты, но не все; 

имеется и обосновывается собственное мнение, ответ на вопрос является в целом 

последовательным и аргументированным, однако имеются отдельные дефекты в 

логике изложения материала; продемонстрировано владение юридической 

техникой; использованы знания, полученные по другим юридическим 

дисциплинам. Работа выполнена в целом аккуратно, однако встречается несколько 

недочетов. 

5 баллов Анализ юридического казуса выполнен с отклонениями от заданного алгоритма, 

или отсутствует анализ какого-либо из боков алгоритма. Рассуждения автора не 

лишены смысла и логики, но позиция по поставленному вопросу практически не 

развернута, поэтому выводы непонятны и плохо аргументированы; слабый анализ 

литературы, источников, практики, слабое владение юридической техникой, 

путаница в правовых категориях, понятиях и институтах; погрешности в логике и 

последовательности изложения материала, встречаются различные противоречия; 

собственное мнение отражено, но не обосновано, аргументация не развернута либо 

практически отсутствует; в работе много неточностей, неясностей и т.д. 

4 балла Анализ юридического казуса выполнен с отклонениями от заданного алгоритма, 

или отсутствует анализ какого-либо из боков алгоритма. Рассуждения автора не 

лишены смысла и логики, но позиция по поставленному вопросу практически не 

развернута, поэтому выводы непонятны и плохо аргументированы; слабый анализ 

литературы, источников, практики, слабое владение юридической техникой, 

путаница в правовых категориях, понятиях и институтах; погрешности в логике и 

последовательности изложения материала, встречаются различные противоречия; 

собственное мнение отражено, но не обосновано, аргументация не развернута либо 

практически отсутствует; в работе много неточностей, неясностей и т.д. Работа 

выполнена не достаточно аккуратно, встречаются грамматические и 

стилистические ошибки. 

3 балла  Анализ юридического казуса выполнен полностью не в соответствии с заданным 

алгоритмом, или какие-либо элементы алгоритма не получили раскрытия.  Работа 

выполнена с большим количеством неточностей и ошибок фактического характера. 

Представлена нелогичная, необоснованная, предельно краткая (несколько 

предложений) бессодержательная позиция; анализ литературы, источников, 

правоприменительной практики очень слабый или не представлен вообще, 

авторская позиция не раскрыта, не аргументирована. Продемонстрирован в целом 

весьма низкий теоретический уровень знаний; слабое владение юридической 

техникой. 

2 балла Анализ юридического казуса выполнен полностью не в соответствии с заданным 

алгоритмом, или какие-либо элементы алгоритма не получили раскрытия.  Работа 

выполнена с большим количеством неточностей и ошибок фактического характера. 

Представлена нелогичная, необоснованная, предельно краткая (несколько 

предложений) бессодержательная позиция; анализ литературы, источников, 

правоприменительной практики очень слабый или не представлен вообще, 

авторская позиция не раскрыта, не аргументирована. Продемонстрирован в целом 

весьма низкий теоретический уровень знаний; слабое владение юридической 

техникой. Работа выполнена недостаточно аккуратно, встречаются грамматические 

и стилистические ошибки.  

1 балл Анализ юридического казуса выполнен полностью не в соответствии с заданным 

алгоритмом, или проблема, поставленная в казусе, не проанализирована вообще, 
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либо даны однозначные немотивированные ответы, продемонстрировано полное 

отсутствие теоретических знаний и владения юридической техникой, незнание 

основной литературы и основных нормативно-правовых актов по теме курса. 

Работа выполнена небрежно, неграмотно с точки зрения языка, стилистики. 

0 баллов Задача выполнена с нарушением академических норм; ответ отсутствует 

полностью (чистый лист, файл с ответом не загружен) 

 

4.2. Критерии оценивания простого открытого вопроса 

 

Содержание ответа Оценка по 10-балльной 

шкале 

Ответ выполнен с нарушением академических норм; ответ отсутствует 

полностью (чистый лист, файл с ответом не загружен). 0 баллов 

Знания по предмету полностью отсутствуют. 

1 балл 

Экзаменуемый не знает до конца ни одного вопроса, путается в 

основных базовых юридических понятиях, не в состоянии раскрыть 

содержание базовых понятий дисциплины. Допущены грубые ошибки. 

2 балла 

В знаниях имеются существенные пробелы, предмет в целом не усвоен; 

отдельные фрагментарные правильные ответы не дают целостного 

представления о рассматриваемом явлении, не позволяют поставить 

положительную оценку. Рассуждения не относятся к теме 

поставленного вопроса. 

3 балла 

Ответы на вопросы даны в целом правильно, однако неполно, с 

ошибками; логика ответов недостаточно хорошо выстроена; пропущен 

ряд важных деталей или, напротив, в ответе затрагивались посторонние 

вопросы; базовая терминология дисциплины в целом усвоена. 

4 балла 

Ответы на вопросы даны в целом правильно, однако ряд серьезных 

дефектов логики, формы и содержания ответов, их противоречивость и 

неполнота не позволяет поставить хорошую оценку; вместе с тем 

базовая терминология усвоена в достаточной степени. 

5 баллов 

Вопросы раскрыты достаточно полно и правильно, однако допущено 

несколько содержательных ошибок, выявлены некоторые пробелы в 

определении правовых институтов и знаний законодательства (и 

практики его применения). По знанию базовой терминологии 

замечаний нет. Правильно определены нормативные основания. Работа 

выполнена в целом аккуратно, однако встречается несколько 

недочетов. 

6 баллов 

Вопросы раскрыты полно и правильно. Студент безупречно владеет 

специальной терминологией. Допущены отдельные ошибки в логике 

изложения и/или в содержании. Работа выполнена достаточно 

аккуратно, грамотно с точки зрения языка, стилистики, правил 

оформления научного аппарата. 

7 баллов 

Вопросы раскрыты полно и правильно. Студент безупречно владеет 

специальной терминологией, грамотно раскрывает ее содержание на 

примерах. Ответ демонстрирует знание правовых позиций судов. В 

ответах допущены незначительные неточности. Работа выполнена 

аккуратно, грамотно с точки зрения языка, стилистики, правил 

оформления научного аппарата 

8 баллов 

На все вопросы даны правильные и точные ответы. Студент безупречно 9 баллов 
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владеет специальной терминологией, грамотно раскрывает ее 

содержание на примерах и комментирует содержание терминов. 

Продемонстрировано знание основных научных проблем, а также 

правовых позиций судов. Работа выполнена без неточностей, 

аккуратно, грамотно с точки зрения языка, стилистика, правил 

оформления научного аппарата 

Ответ отличает четкая логика, полнота и знание материала, в том числе, 

за рамками программы дисциплины. Студент ссылается на правовые 

источники, в т.ч. решения судов, на научную литературу, 

правоприменительную практику. Обоснована собственная позиция по 

отдельным проблемам науки финансового права. Работа выполнена без 

неточностей, аккуратно, грамотно с точки зрения языка, стилистика, 

правил оформления научного аппарата, 

10 баллов 

 

5. Примеры оценочных средств 

5.1 Пример простого открытого вопроса (экзаменационного вопроса) и ответа на него: 

Вопрос: Назовите преимущества и недостатки двухпалатной структуры парламента. Обоснуйте 

на примере Совета Федерации и Государственной Думы. 

 Ответ. 

 В федеративных государствах одна из палат, как правило, отражает интересы входящих 

в состав этого государства политико-территориальных образований. 

 Наличие второй палаты позволяет делать законодательный процесс более качественным, 

поскольку законопроекты последовательно проходят через обсуждение двух палат. 

 Среди основных недостатков двухпалатной структуры парламента называют, торможение 

законодательного процесса второй палатой, которая зачастую отличается по характеру работы 

сдержанностью и консерватизмом. В качестве недостатка можно говорить и о разобщенности, 

несогласованности действий парламента, в случае если палаты противоборствуют и конфликтуют. 

Отсутствие взаимодействия палат может негативно сказываться на качестве работы парламента 

и вести к ослаблению его места в системе государственной власти. 

 Совет Федерации и Государственная Дума выполняют собственные роли при реализации 

функций парламента и в последнее десятилетие действуют согласовано. Если Государственная Дума 

представляет интересы избирателей Российской Федерации, то Совет Федерации отражает интересы 

субъектов РФ и является своего рода дополнительным «фильтром» в законодательном процессе, 

обеспечивающим качество закона. 

 Срок полномочий Государственной Думы составляет пять лет (до 2008 г. срок полномочий был 

четыре года). Совет Федерации не имеет фиксированного срока полномочий, его состав обновляется 

в порядке ротации, т.е. периодически происходит замена того или иного члена палаты другим 

кандидатом. Депутаты и сенаторы наделяются полномочиями в разном порядке. 

 Численный состав палат неодинаков. Государственная Дума состоит из 450 депутатов. 

Количество членов Совета Федерации зависит от числа субъектов РФ, количества прекративших 

исполнение своих полномочий Президентов РФ, пожелавших занять должность сенатора пожизненно, 

и назначенных главой государства сенаторов – представителей РФ. 

 Палаты Федерального Собрания работают самостоятельно. Они заседают раздельно, имеют 

неодинаковое внутреннее устройство, в частности, образуемые ими комитеты и комиссии, могут 

отличаться по количеству и названиям. Совет Федерации формируется и структурируется по 

непартийному принципу. Сенаторы не создают фракции и партийные объединения. 

 Палаты Федерального Собрания имеют разные полномочия, хотя назначение и функции 

парламента едины для обеих палат. Нельзя говорить о перевесе полномочий одной палаты в пользу 

другой или о соподчиненности палат. Представительным и законодательным органом Российской 

Федерации, представляющим весь многонациональный народ России и все субъекты РФ, является 

парламент в целом, т.е. Совет Федерации и Государственная Дума, полномочия которых 

соответствующим образом сбалансированы. Специализация в организации и деятельности палат 

направлена на их конструктивные споры и сотрудничество на благо качественного законотворчества 
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и представительства интересов. 

 В системе разделения властей парламент рассматривается как единое целое. Государственная 

Дума и Совет Федерации взаимодействуют в законодательном процессе, например, они образуют 

согласительные комиссии. Палаты совместно могут отстаивать свои позиции в спорах о компетенции, 

например, обратиться в Конституционный Суд РФ с просьбой обязать Президента РФ подписать 

конкретный федеральный закон. Сотрудничество палат проявляется в совместном образовании целого 

ряда органов, например, Счетной палаты РФ, Центральной избирательной комиссии РФ. Палаты могут 

собираться совместно для заслушивания посланий Президента РФ. Совместное участие обеих палат 

необходимо для принятия решения об отрешении Президента РФ от должности или о лишении 

неприкосновенности Президента РФ, прекратившего исполнения своих полномочий. Государственная 

Дума выдвигает обвинение против Президента РФ, а Совет Федерации отрешает его от должности 2/3 

голосов от общего числа парламентариев каждой из палат. В поддержку решения о лишении 

неприкосновенности Президента РФ, прекратившего исполнения своих полномочий, также требуется 

квалифицированное большинство каждой из палат. 

 Каждая палата работает самостоятельно и имеет ряд исключительных полномочий. 

Законодательный процесс всегда начинается в одной палате, и после того, как она примет закон, он 

направляется для одобрения в другую палату. В России законопроекты поступают в Государственную 

Думу, дальше законодательный процесс продолжается в Совете Федерации. Получается, что 

законопроект движется как бы «снизу-вверх», поэтому Государственная Дума считается нижней 

палатой, а Совет Федерации — верхней. 

 Одна из палат, как правило, является прямым представительством народа, формируется путем 

демократических выборов. В России — это Государственная Дума. Непосредственная близость 

к избирателям и характеризует Государственную Думу как нижнюю палату. В отличие от членов 

Совета Федерации, направляемых соответствующими государственными органами, в том числе с 

учетом мнения избирателей, депутаты Государственной Думы, избранные напрямую, выражают другой 

уровень интересов — интересы избирателей. Именно палата, основанная на непосредственном 

народном представительстве, имеет существенные полномочия по осуществлению контроля над 

органами исполнительной власти и может быть распущена главой государства в случае возникновения 

конфликта между органами исполнительной и законодательной власти. 

 

Вопрос: Соотношение административного права с другими отраслями права 

Ответ: Предмет конституционного права — система организации государственной власти и 

общества: разделение властей, федерализм, самостоятельность местного самоуправления, а также 

основы конституционно-правового статуса человека и гражданина: основные права, свободы и 

обязанности человека и гражданина. Предмет административного права составляют организация и 

функционирование исполнительной власти в системе разделения властей и федерализма, 

взаимодействие органов исполнительной власти с органами местного самоуправления, 

административно-правовой статус человека и гражданина, который основан на его конституционно-

правовом статусе.  

Предмет гражданского права составляют имущественные и связанные с ними личные 

неимущественные отношения, основанные на равенстве сторон. В отличие от административного права 

в гражданском праве превалируют дозволения, предполагающие свободу волеизъявления сторон. В 

сферу общественных отношений, составляющих предмет административного права, входят 

имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения по управлению 

государственным имуществом и оказанию государственных услуг, основанные на организационном и 

(или) властном подчинении одной стороны, не обладающей государственно-властными полномочиями 

в сфере государственного управления или обладающей ими в меньшем объеме, другой стороне, 

обладающей государственно-властными полномочиями в сфере государственного управления или 

обладающей ими в большем объеме.  

Предметом финансового права являются отношения, связанные с образованием, распределением 

и использованием денежных фондов государства и муниципальных образований в целях реализации 

задач и функций государства и муниципальных образований. Решения об образовании, распределении 

и использовании денежных фондов государства и муниципальных образований принимаются в форме 
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законов или актов представительных органов местного самоуправления о бюджетах, налогах и сборах, 

а исполняются уполномоченными органами исполнительной власти и исполнительными органами 

местного самоуправления в области финансов, налогообложения и сборов. Финансовое право, будучи 

самостоятельной отраслью публичного права, базируется на конституционно-правовых и 

административно-правовых институтах.  

Соотношение между административным правом и трудовым правом характеризуется 

регулированием нормами трудового права правового статуса лиц, замещающих государственные 

должности, и государственных служащих в той части, в которой их правовой статус не регламентирован 

нормами административного права, регулирующими правовой статус субъектов государственного 

управления и составляющими содержание правового института государственной службы.  

Соотношение между административным правом и уголовным правом характеризуется 

разграничением административного правонарушения и преступления по признаку общественной 

опасности. В законодательстве об административных правонарушениях административное 

правонарушение не признается общественно опасным. В уголовном праве преступления являются 

общественно опасными, и в зависимости от степени общественной опасности преступлений 

назначаются наказания за их совершение.  

 

5.2. Пример вопроса-казуса и ответа не него  
Вопрос-казус. Министерство юстиции Российской Федерации провело проверку Российской 

партии добра и справедливости (РПДС). По её результатам был составлен акт, содержащий указание 

на следующие нарушения партией законодательства Российской Федерации:  

1. Программа политической партии не была представлена редакции «Российской газеты» 

для опубликования.  

2. Красноярское городское отделение осуществляет предпринимательскую деятельность, 

сдавая в аренду помещения в здании, находящемся в собственности партии и используемом для 

размещения офиса отделения.  

3. В 2018 году партия получила пожертвований на общую сумму 1 млрд. 283 млн. рублей, 

из которых 982 млн. рублей было получено от одного физического лица.  

4. С момента государственной регистрации партии в 2015 году партия не участвовала в 

выборах в федеральные органы государственной власти, а приняла участие лишь в выборах высших 

должностных лиц в 6 субъектах Российской Федерации и в выборах депутатов законодательных 

органов субъектов РФ в 18 регионах.  

По результатам проверки Министерство юстиции РФ обратилось в суд с требованием о 

ликвидации партии.  

Задание. Дайте ответы на следующие вопросы:  
Насколько обоснованы замечания Министерства юстиции РФ?  

Достаточны ли приведенные замечания для удовлетворения судом требования Министерства 

юстиции РФ?  

Если приведённые замечания недостаточны для удовлетворения судом требования 

Министерства о ликвидации партии, то какие действия может предпринять Министерство?  

Ответы:  
1. Оценка обоснованности замечаний Минюста России должна осуществляться, исходя из 

гарантированного Конституцией РФ принципа политического многообразия и многопартийности. 

Статус политических партий в Российской Федерации определяется положениями Федерального 

закона «О политических партиях» (далее – Закон о партиях).  

1.1. Замечание о непредставлении партией своей программы в редакцию «Российской газеты» для 

опубликования.  
В соответствии с Законом о партиях политическая партия не позднее чем через 15 дней со дня 

получения документа о государственной регистрации представляет основные положения своей 

программы в «Российскую газету» для опубликования. Таким образом, невыполнение данного 

требования является нарушением законодательства.  

1.2. Замечание о сдаче помещения в аренду.  
Согласно Закону о партиях, политическая партия, ее региональные отделения и иные 
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структурные подразделения вправе вести предпринимательскую деятельность путем сдачи в аренду 

недвижимого имущества, принадлежащего политической партии на праве собственности. Таким 

образом, данный факт не является нарушением требований законодательства.  

1.3. Замечание о размере принятых пожертвований.  
Контроль за источниками и размерами имущества, получаемого политическими партиями, их 

региональными отделениями, в том числе в виде пожертвований осуществляют Центральная 

избирательная комиссия РФ, соответствующая избирательная комиссия субъекта РФ, а не 

Министерство юстиции РФ. Таким образом, данное замечание сформулировано за пределами 

полномочий проверяющего органа. По сути замечания: закон о партиях устанавливает предельную 

общую сумму ежегодных пожертвований, получаемых политической партией и ее региональными 

отделениями, -  4 млрд. 330 млн. рублей, а также предельную сумму пожертвований от одного 

физического лица в течение календарного года – 4 млн 330 тыс. рублей. Таким образом, партия 

нарушила требование законодательства в части пожертвований от физического лица.  

1.4. Замечание о недостаточном участии партии в выборах.  
Закон о партиях закрепляет перечень оснований для ликвидации политической партии. Среди 

них неучастие политической партии в выборах.  

В частности, политическая партия считается участвующей в выборах, если она выдвигает 

кандидатов (списки кандидатов), впоследствии зарегистрированных, на выборах:  

высшего должностного лица субъекта РФ не менее чем в 10 процентах субъектов РФ;  

депутатов законодательных органов субъектов РФ не менее чем в 20 процентах субъектов РФ.  

Участие РПДС в выборах высшего должностного лица субъекта РФ имело место в 6 субъектах 

РФ, что составляет менее 10 % от общего числа субъектов РФ. Участие этой партии в выборах 

депутатов законодательных органов субъектов РФ имело место в 18 регионах, что составляет более 20 

% от общего числа субъектов РФ. Таким образом, хотя РПДС не может считаться участвующей в 

выборах высшего должностного лица субъекта РФ, она считается участвующей в выборах депутатов 

законодательных органов субъектов РФ. Это является достаточным основанием для признания партии 

участвующей в выборах. Следовательно, замечание Минюста России является необоснованным.  

2. Два замечания из четырех, хотя и обоснованные, не являются достаточными условиями 

для ликвидации РПДС по решению суда, поскольку они не указаны в исчерпывающем перечне таких 

оснований, установленных Закона о партиях. Таким образом, требование Минюста России не может 

быть удовлетворено судом.  

3. Выявленные нарушения могут являться основанием для вынесения Минюстом России 

письменного предупреждения с установлением срока для их устранения, составляющего не менее двух 

месяцев. В случае, если партией в установленный срок эти нарушения не будут устранены и 

предупреждение Министерства не будет обжаловано в суд, Минюст России может обратиться в 

Верховный Суд РФ с заявлением о приостановлении деятельности партии на срок до 6 месяцев.  

 

Вопрос-казус. Совершеннолетний гражданин Российской Федерации Д., окончив Российскую 

таможенную академию, поступил на службу в таможенный орган. При заключении контракта, ему 

стало известно, что в отношении него будет установлен сокращенный испытательный срок 

продолжительностью три месяца, так как он окончил Академию без отличия. 

Узнав о таком условии, гражданин Д. заявил, что предъявление к нему данного требования 

противоречит закону, и обратился в суд с иском к таможенному органу об оспаривании установления 

в отношении него испытания.  

Задание. Дайте ответы на следующие вопросы:  

1. Может ли устанавливаться для гражданина, поступающего на службу в таможенные 

органы испытательный срок? 

2. Какие есть исключения из общего правила установления испытательного срока и 

распространяются ли они на гражданина Д.? 

3.  Какие требования предъявляются к гражданам, поступающим на службу в таможенные 

органы? 

Ответы: 
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1. Согласно п. 1 ст. 9 Федерального закона «О службе в таможенных органах Российской 

Федерации» для гражданина, поступающего на службу в таможенные органы, может устанавливаться 

испытание продолжительностью до шести месяцев в зависимости от уровня его квалификации и 

должности, на которую он поступает. В этом случае гражданин назначается на соответствующую 

должность стажером без присвоения ему специального звания.  

Продолжительность испытания указывается в приказе о назначении на должность. 

Срок испытания может быть сокращен по решению начальника таможенного органа, 

назначившего указанного гражданина на должность. 

2. В соответствии с законодательством есть два исключения из общего правила:  

- испытание не устанавливается для выпускников образовательных организаций Федеральной 

таможенной службы; 

- испытание не устанавливается для граждан, поступающих на службу в таможенные органы на 

конкурсной основе. 

Важное отметить, что законодатель первое исключение не связывает с получением диплома с 

отличием. 

Таким образом, гражданин Д. является выпускником Российской таможенной академии, 

которая является образовательной организацией Федеральной таможенной службы. В соответствии с 

п. 3 ст. 9 Федерального закона «О службе в таможенных органах Российской Федерации» в отношении 

гражданина Д. не должно быть установлено испытание.  

3. Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на службу в таможенные 

органы, перечислены в ст. 6 Федерального закона «О службе в таможенных органах Российской 

Федерации»: 

- гражданство РФ,  

- достижение возраста 18 лет, 

- способность по своим личным и деловым качествам, уровню образования и состоянию 

здоровья обеспечивать выполнение функций, возложенных на таможенные органы. 

Требования к состоянию здоровья граждан, поступающих на службу в таможенные органы, и 

сотрудников таможенных органов, занимающих соответствующие должности, устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. 

Необходимо предоставить указанные в законе документы, обеспечить их достоверность. 

 

 

6. Примерные вопросы для подготовки: 

1. Конституционное право как отрасль права: предмет и основные методы регулирования.  

2. Понятие и виды источников конституционного права Российской Федерации.  

3. Конституционно-правовые нормы и их особенности в сравнении с нормами иных 

отраслей права.  

4. Понятие и особенности субъектов конституционно-правовых отношений в Российской 

Федерации.  

5. Понятие конституционализма. Сущность и функции конституции.  

6. Конституционное развитие в России: основные исторические этапы.  

7. Юридические свойства Конституции РФ. Средства обеспечения принципа верховенства 

Конституции РФ и федеральных законов на территории России.  

8. История создания Конституции РФ 1993 г.  

9. Поправки к Конституции РФ 2020 года: общая характеристика, особенности принятия и 

вступления в силу.  

10. Основные формы правления в современном мире. Российская модель власти.  

11. Понятие и принципы конституционного строя России. Традиции и ценности, 

отраженные в основах конституционного строя России. 

12. Демократическое государство. Основные конституционно-правовые формы выражения 

и воплощение в российской действительности.  

13. Федеративное государство. Основные конституционно-правовые формы выражения и 

воплощение в российской действительности.  
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14. Правовое государство. Основные конституционно-правовые формы выражения и 

воплощение в российской действительности.  

15. Социальное государство. Основные конституционно-правовые формы выражения и 

воплощение в российской действительности.  

16. Светское государство. Основные конституционно-правовые формы выражения и 

воплощение в российской действительности.  

17. Принцип разделения властей. Российская модель и ее особенности.  

18. Конституционные основы политического плюрализма и идеологического многообразия 

в России. Понятие и назначение политической конкуренции. Конституционно-правовой статус 

политических партий.  

19. Взаимосвязь конституции и экономики. Конституционные основы социальной 

рыночной экономики в России.  

20. Гражданство Российской Федерации: понятие и принципы. Основания и порядок 

приобретения и прекращения гражданства Российской Федерации.  

21. Права человека и конституционные права человека. Сущность, краткая история 

происхождения и развития. Гарантии соблюдения и основные средства охраны и защиты 

конституционных прав и свобод личности в России.  

22. Система конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина: 

классификация и характеристика каждой группы.  

23. Виды ограничений конституционных прав и свобод. Конституционные пределы 

ограничений. Основные проблемы, связанные с ограничениями конституционных прав и свобод.  

24. Современные модели федерализма. Основные модели разграничения предметов ведения 

и полномочий в федеративном государстве. Модель, установленная в Конституции РФ. 

25. Принципы российского избирательного права. Основные типы современных 

избирательных систем. Преимущества и недостатки мажоритарной и пропорциональной 

избирательных систем. 

26. Основные функции парламента. Конституционный статус Федерального Собрания. 

Совет Федерации и Государственная Дума: порядок формирования, компетенция, внутренняя 

структура и организация работы палат. 

27. Федеральный законодательный процесс: понятие, стадии, участники. 

28. Природа депутатского мандата в России. Основные права и обязанности депутата 

Государственной Думы и члена Совета Федерации. Индемнитет и иммунитет. 

29. Взаимосвязь конституции и экономики. Конституционные основы социальной 

рыночной экономики в России.  

30. Понятие единой системы публичной власти. Система сдержек и противовесов в 

Конституции РФ.  

31. Конституционный статус Президента РФ. Органы, обеспечивающие деятельность 

Президента РФ.  

32. Взаимоотношения Президента РФ с Федеральным Собранием и федеральными органами 

исполнительной власти.  

33. Порядок формирования, структура и состав Правительства РФ. Аппарат Правительства. 

Взаимоотношения Президента РФ и Правительства РФ.  

34. Система органов государственной власти субъектов РФ. Конституционно-правовой 

статус органов государственной власти субъектов РФ. 

35. Конституционно-правовая ответственность органов публичной власти в Российской 

Федерации. 

36. Российская судебная система. Виды судопроизводства в России.  

37. Конституционно-правовой статус судей в России.  

38. Конституционный Суд РФ: назначение, порядок формирования, компетенция.  

39. Конституционная природа местного самоуправления. Общественная и государственная 

теории местного самоуправления. Основные проблемы местного самоуправления в России.  

40. Территориальная основа российского местного самоуправления. Органы местного 

самоуправления.  
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41. Республика Индия. Общая характеристика конституции, формы правления и 

государственно-территориального устройства.  

42. Китайская Народная Республика. Общая характеристика конституции, формы 

правления и государственно-территориального устройства.  

43. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Общая 

характеристика конституции, формы правления и государственно-территориального устройства.  

44. Соединенные Штаты Америки. Общая характеристика конституции, формы правления 

и государственно-территориального устройства.  

45. Федеративная Республика Германия. Общая характеристика конституции, формы 

правления и государственно-территориального устройства.  

46. Французская Республика Общая характеристика конституции, формы правления и 

государственно-территориального устройства.  

47. Предмет и метод административного права: понятие и особенности. 

48. Понятие, особенности и структура,  классификации административно-правовых норм. 

49. Источники административного права: понятие и виды. 

50. Административно-правовые отношения: их структура и особенности содержания. 

51. Административно-правовой статус гражданина Российской Федерации. Особенности 

административно-правового статуса иностранных граждан и лиц без гражданства. 

52. Административно-правовой статус органа исполнительной власти. 

53. Система и структура федеральных органов исполнительной власти. Система органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

54. Система государственной службы Российской Федерации. 

55. Правовой акт управления: понятие, признаки, юридическое значение, классификация. 

56. Разрешительная система: понятие, правовая основа, формы разрешительной 

деятельности. 

57. Государственный контроль (надзор) в деятельности органов исполнительной власти: 

понятие, правовая основа, виды. 

58. Административная ответственность: понятие и основные черты. 

59. Административное правонарушение: понятие, признаки и состав. 

60. Административное наказание: понятие, виды, правила назначения. 

61. Стадии производства по делам об административных правонарушениях. 

 

БЛОК «ФИНАНСОВОЕ ПРАВО» 
 

2. Содержание программы 

Тема 1. Предмет, метод и принципы финансового права. Источники финансового права 
1. Понятие финансового права. Финансовое право как отрасль права, раздел (отрасль) 

юридической науки и учебная дисциплина. 

Предмет финансового права. Финансовые отношения и их специфика. Методы науки 

финансового права и методы финансово-правового регулирования, тенденции их развития.  

Система принципов финансового права.  

2. Система финансового права. Разделы (подотрасли) финансового права. Финансово-правовые 

институты и субинституты. Особенности финансово-правовой нормы. Толкование финансово-

правовых норм. 

Место финансового права в системе российского права. Финансовое право и конституционное 

право. Финансовое право и административное право. Финансовое право и гражданское право. 

Финансовое право и международное право.  

3. Наука финансового права и её предмет, методология система и задачи как раздела (отрасли) 

юридической науки. Наука финансового права и экономическая наука (наука о финансах). Зарождение 

и развитие науки финансового права в России. Специфика использования формально-догматического, 

сравнительно-правового и историко-правового методов для исследования финансово-правовых 

явлений. Категории финансово-правовой науки. 

4. Финансовое право как учебная дисциплина. Изучение финансового права в российских 
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учебных заведениях. Финансовое право в государственных стандартах юридического образования. 

Система курса. Общая и особенная части. Библиография финансового права. Финансовое право и 

дисциплины финансово-правовой специализации (налоговое, бюджетное, валютное, эмиссионное 

право и др.). 

5. Понятие и система источников финансового права. Конституционные нормы в механизме 

правового регулирования публичных финансов. Соотношение внутреннего (национального) и 

международного в источниках финансового права. Понятие международного финансового права. 

Наднациональное финансово-правовое регулирование. Международные договоры, акты 

международных организаций и другие источники международного финансового права. Акты soft law. 

Закон в системе источников финансового права. Финансовое право и финансовое 

законодательство. Проблема систематизации финансового права. Кодификационные работы. 

Федеральная компонента: федеральные законы, нормативные указы Президента РФ, 

постановления Правительства РФ, нормативные акты федеральных органов исполнительной власти. 

Региональная компонента: конституция (устав) субъекта Российской Федерации, законы 

субъекта Российской Федерации, нормативные акты главы субъекта Российской Федерации, 

правительства и иных региональных органов власти. 

Муниципальная компонента: муниципальные правовые акты, регулирующие финансовые 

отношения. 

Судебно-арбитражная практика в механизме финансово-правового регулирования. Практика 

Конституционного Суда РФ. 

Тема 2. Понятие публичных финансов. Управление публичными финансами 
1. Понятие финансов. Финансы как экономическая и правовая категория. Функции финансов. 

Финансы в механизме распределения и перераспределения национального дохода. Финансовые и 

кредитные отношения.  

Финансы публичные и частные: понятие, отличия правового режима. Публичная власть и 

публичные финансы. Финансы централизованные и децентрализованные. Публичные финансы и 

публичная собственность. Публичные финансы и государственная (муниципальная) казна. Финансы и 

деньги. Финансы и финансовые активы.  

2. Представление о финансово-кредитной системе. Элементы финансовой системы.  

Национальная финансовая система, финансы государственные и муниципальные. 

Наднациональные финансовые системы интеграционных объединений.  

Финансы и международные экономические отношения. Международная финансовая система. 

Международное сотрудничество в финансовой сфере. Деятельность международных финансово-

кредитных институтов. Тенденция интернационализации в финансовой сфере 

3. Управление публичными финансами. Стратегическое и оперативное управление 

публичными финансами. Федеральный, региональный и местный уровни управления публичными 

финансами, разграничение компетенции государственных (центральных и региональных) органов и 

органов местного самоуправления.  

Органы общей и специальной компетенции в системе управления публичными финансами. 

Формы и методы государственного управления публичными финансами. Соотношение 

административных и экономических методов. 

4. Публичные финансы и финансовая политика. Цели и инструменты финансовой политики. 

Экономическая безопасность, финансовая стабилизация и финансовая устойчивость. 

 

Тема 3. Публичные финансы и финансовый контроль 
1. Понятие публичного финансового контроля. Соотношение государственного контроля и 

надзора, административного контроля и государственного (муниципального) финансового контроля. 

Виды контроля за публичными ресурсами. Понятие и объекты бюджетного, налогового, валютного и 

иных видов контроля. Парламентский контроль. Стратегический контроль и аудит, аудит, контроль и 

мониторинг в контрактной системе. Соотношение публичного финансового контроля и публичного 

аудита, их цели и задачи. Публичный финансовый контроль и вопросы соблюдения финансовой 

дисциплины.  

2. Типология и классификация публичного финансового контроля. Принципы финансового 
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контроля. Виды, методы, а также формы финансового контроля: позиция доктрины и законодателя. 

Правовое регулирование государственного и муниципального финансового контроля на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях. 

3. Органы внешнего государственного и муниципального финансового контроля. Внешний 

государственный аудит (контроль).. Функции и контрольные полномочия Счетной палаты РФ. 

Правовые акты Счетной палаты РФ. Основные направления деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов РФ и муниципальных образований. Стандарты внешнего контроля. Зарубежный 

опыт. 

4. Внутренний государственный и муниципальный финансовый контроль. Система органов 

внутреннего контроля. Федеральное казначейство, финансовые органы субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований в механизме внутреннего финансового контроля. 

Внутренний контроль и внутриведомственный контроль. Стандарты внутреннего контроля,  

5. Предварительный и последующий финансовый контроль. Сплошной и выборочный 

финансовый контроль. Организация контрольных мероприятий и оформление их результатов. Риск-

ориентированный подход в финансовом контроле. Объекты и субъекты контроля. Защита прав 

объектов контроля. 

6. Публичный финансовый контроль и мониторинг эффективности финансового менеджмента. 

Бюджетный мониторинг. Финансовый контроль и деятельность в сфере противодействия легализации 

доходов. полученных преступным путем. Международное регулирование финансового контроля, акты 

ОЭСР, ИНТОСАИ. 

 

Тема 4. Публичные расходы 
1. Понятие и признаки публичных расходов. Публичные нужды и публичные расходы. 

Соотношение публичных и бюджетных расходов. Границы публичных расходов. Допустимые и 

недопустимые публичные расходы. Соотношение публичных расходов и доходов, общие понятия 

сбалансированности бюджета, дефицита и профицита бюджета, источников финансирования 

дефицита бюджетов.  

2. Классификации и виды публичных расходов. Расходы обыкновенные и чрезвычайные. 

Расходы централизованные и децентрализованные. Функциональные и экономические расходы. 

Текущие и капитальные расходы, инвестиции. Возвратные и невозвратные расходы. Расходы по 

признаку управления (ведомственные). Расходы по признаку необходимости (полезности). Расходы 

постоянные и временные, программные и непрограммные. Расходы по территориальному признаку. 

Проблема определения эффективности расходов. 

3. Управление расходами. Структура кода расходов в бюджетной классификации. Расходные 

обязательства, их элементы и виды. Публичные обязательства. Бюджетные обязательства. Денежные 

обязательства. Распределение расходных обязательств по уровням публичной власти.  

4. Специфика отдельных видов расходов бюджета. Расходы на оборону, безопасность, 

социальные нужды, образование, здравоохранение, иные. Налоговые расходы. 

5. Финансово – правовые основы закупок для публичных нужд. Источники правового 

регулирования закупок для публичных нужд. Контрактная система. Процедура публичных закупок, её 

соотношение с бюджетным процессом. Конкурсные и внеконкурсные закупки. Реестры закупок. 

Государственно-частное партнерство. Договоры ГЧП и концессии, особенности 

финансироания ГЧП 

 

Тема 5. Публичные доходы. 

1. Понятия публичных доходов и источника публичных доходов. Обязательные платежи и 

публичные доходы. Публичные доходы и бюджетные доходы. Централизованные и 

децентрализованные доходы. Источники публичных доходов. Допустимые и недопустимые 

публичные доходы.  

2. Обязательные платежи как источники публичных доходов. Налоги, сборы, пошлины, 

страховые взносы. Фискальные и парафискальные платежи. «Парламентские» платежи. Публичное 

имущество и публичные услуги как источник публичных доходов. Иные источники публичных 

доходов. 
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3. Виды публичных доходов. Классификация публичных доходов по степени принуждения. 

Обыкновенные и чрезвычайные доходы. Налоговые и неналоговые доходы. Публично-правовые и 

частноправовые доходы. Пошлины, регалии, обязательные страховые взносы.  

Разнообразие доходов. Внешнеэкономические, таможенные, природоресурсные, нефтегазовые, 

религиозные и иные виды доходов. Парламентские и непарламентские доходы. Самообложение. 

4. Управление публичными доходами. Откуп, монополия и публичное администрирование 

доходов как способы их мобилизации. Способы планирования и исчисления будущих публичных 

доходов. Налоговая тяжесть. 

 

Тема 6. Основы публичного кредита. 

1. Понятие публичного (государственного и муниципального) кредита в широком и узком 

смысле. Возникновение и эволюция публичного кредита. Принципы государственного и 

муниципального кредита. Принципы-свойства возвратности, возмездности, добровольности, 

срочности. Целевое предназначение публичного кредита. Обеспечение публичного кредита.  

2. Государственный кредит и бюджетный кредит. Виды бюджетного кредита. Бюджетные 

кредиты юридическим лицам. Бюджетные кредиты как форма межбюджетных отношений. Целевые 

международные кредиты.  

3. Государственный (муниципальный) кредит и государственный (муниципальный) долг. 

Понятие и формы государственного и муниципального долга. Виды долговых обязательств. 

Кредитные соглашения и договоры, заключаемые от имени публично-правовых образований. 

Государственные заимствования и их виды. Долговые обязательства. Особенности эмиссии и 

обращения государственных и муниципальных ценных бумаг. Предоставление государственных и 

муниципальных гарантий и их обеспечение.  

4. Управление и обслуживание государственного и муниципального долга. Понятие управления 

государственным и муниципальным долгом. Долговая устойчивость. Распределение компетенции по 

управлению государственным долгом и муниципальным долгом. Методы управления 

государственным и муниципальным долгом. Соглашения о пролонгации и реструктуризации 

задолженности прошлых лет. 

5. Государственные запасы и резервы. Источники резервов. Золотой запас и международные 

резервы. Фонды накопления, инвестиционные и суверенные фонды, источники их наполнения. 

 

Тема 7. Бюджет и основы бюджетного права.  

1. Понятие бюджета. Бюджет как категория финансового права. Место бюджета в системе 

категорий финансового права. Бюджет как правовое и экономическое явление. Бюджет как форма, как 

план и как закон. Бюджет и публично-территориальные образования. Законодательное определение 

бюджета. Виды бюджетов. Бюджет-брутто и бюджет-нетто, годовой, скользящий, дробный бюджет, 

консолидированный бюджет. Пределы бюджета: бюджет и публичные финансы, бюджет и казна. 

Соотношение понятий денежные средства и бюджетные средства.  

2. Понятие бюджетного права как подотрасли финансового права. Система бюджетного права. 

Основания возникновения, изменения, прекращения и содержание бюджетных правоотношений. 

Материальное и процессуальное в бюджетном праве. Действие норм бюджетного законодательства в 

пространстве, во времени, по кругу лиц. Субъекты бюджетных правоотношений. 

3. Система специальных принципов бюджетного права и их значение. Принципы построения 

бюджетной системы, принципы формирования расходов и доходов бюджета, принципы организации 

бюджетного процесса. Принципы закрепленные и незакрепленные в законодательстве. 

Многоаспектность принципов единства и гласности (прозрачности). Принцип эффективности 

расходов бюджета 

4. Источники бюджетного права. Бюджетное законодательство: финансовые законы и 

ежегодные акты о бюджете. Особенности закона (акта) о бюджете. Подзаконные акты. Практика 

Конституционного Суда РФ и акты soft law как источники бюджетного права. 

5. Бюджетное устройство и бюджетная система. Понятия бюджетного устройства и бюджетной 

системы. Структура бюджетной системы, элементы и уровни бюджетной системы. 

Консолидированные бюджеты. Наднациональные бюджеты.  
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Единство бюджетной системы и самостоятельность бюджетов. Федерализм и унитарность в 

бюджетной системе. Бюджетные полномочия Российской Федерации, субъектов РФ и органов 

местного самоуправления. Государственные внебюджетные фонды как элементы бюджетной системы. 

Межбюджетные отношения. Вертикальное и горизонтальное межбюджетное выравнивание. 

Межбюджетные трансферты. Межмуниципальная кооперация. 

6. Бюджетный процесс. Понятие бюджетного процесса, его стадии. Понятие бюджетного 

(финансового) года и бюджетного периода. Участники бюджетного процесса и их полномочия. 

Бюджетная классификация. Циклы в бюджетном праве. 

Стадия составления проекта бюджета и её этапы. Ежегодное бюджетное планирование и 

долгосрочная бюджетная стратегия. План социально-экономического развития. Бюджеты 

действующих и принимаемых обязательств.  

Стадия утверждения проекта бюджета. Содержание обязательных чтений федерального 

бюджета. Порядок внесения изменений и дополнений в закон о федеральном бюджете. Особенности 

рассмотрения и утверждения проектов региональных и местных бюджетов. 

Стадия исполнения бюджета. Кассовое устройство: централизованное и децентрализованное, 

банковское и небанковское. Этапы исполнения бюджета по расходам, доходам и источникам 

финансирования дефицита. Бюджетная роспись, бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных 

обязательств, санкционирование расходов. Кассовый план. Система казначейских платежей. 

Казначейские счета и лицевые счета. Средства из внебюджетных источников и во временном 

распоряжении. Казначейское сопровождение и казначейское обслуживание. 

Иммунитет бюджетов. Порядок исполнения судебных решений за счет государственной казны 

Российской Федерации. Порядок исполнения судебных решений по обязательствам государственных 

(муниципальных) учреждений.  

Стадия составления и утверждения отчета об исполнении бюджета. Состав бюджетной 

отчетности. Порядок подготовки отчета об исполнении бюджета, его рассмотрение и утверждение. 

Внешний аудит отчета об исполнении бюджета. Парламентский акт об утверждении отчета об 

исполнении бюджета. 

Бюджетный контроль в бюджетном процессе. Предварительный и последующий, внутренний и 

внешний контроль, аудит эффективности. Принцип четырех глаз. Полномочия по бюджетному 

контролю Счетной палаты РФ, Федерального казначейства. Внутриведомственный бюджетный 

контроль. Лимская декларация руководящих принципов контроля. Оформление результатов 

контрольных мероприятий. Акт проверки или ревизии, представление, предписание, заключение, 

уведомление о применении мер принуждения. 

7. Ответственность за нарушения бюджетного законодательства. 

Ответственность за нарушения бюджетного законодательства и юридическая ответственность, 

виды. Бюджетные нарушения и бюджетные меры принуждения. Цели применения бюджетных мер 

принуждения. Органы, уполномоченные к их применению. 

Виды нарушений бюджетного законодательства. Нецелевое использование бюджетных 

средств. 

 

Тема 8. Налоги и основы налогового права. 

1. Основные понятия. Система налогов и сборов в Российской Федерации. Соотношение 

понятий «налоговая система» и «система налогов и сборов». Специальные налоговые режимы. 

Понятие налога, сбора, пошлины, страхового взноса, их разграничение. Признаки и функции налога. 

Классификация налогов.. Сборы и страховые взносы. Признаки и классификация сборов. 

Государственная пошлина. Правовая природа таможенной пошлины. Сбор за пользование объектами 

животного мира и объектами водных биологических ресурсов. Торговый сбор. Правовая природа 

страховых взносов. Бремя уплаты страховых взносов. Порядок исчисления, уплаты и 

администрирования страховых взносов. 

2. Понятие налогового права. Система источников налогового права. Многосторонние и 

двухсторонние международные соглашения в налоговом праве. Понятие международного налогового 

права. Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах. Систематизация налогового 

права. Налоговый кодекс РФ и подзаконное нормативное регулирование налоговых отношений. 
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Правовые позиции Конституционного Суда РФ как источник налогового права. 

3. Принципы налогообложения и налогового права. Определенность и диспозитивность в 

налогообложении.  

4. Налоговые правоотношения. Виды налоговых правоотношений. Структура налоговых 

правоотношений. Действие актов законодательства о налогах и сборах во времени, в пространстве и 

по кругу лиц. Участники отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах. Правовой 

статус налогоплательщиков, плательщиков сборов и страховых взносов, налоговых агентов, в том 

числе банков и кредитных организаций. Полномочия финансовых органов, налоговых органов, 

таможенных органов и органов внутренних дел в сфере налогообложения.  

5. Порядок установления, введения и отмены налогов, сборов и обязательных страховых 

взносов. Налоговые эксперименты. Юридический состав налогового платежа. Налогоплательщик как 

элемент налога. Элементы налогообложения. Объект и предмет налога. Налоговая база. Масштаб и 

единица налога. Налоговая ставка. Налоговый и отчетный периоды. Налоговая льгота. Налоговый 

вычет.  

6. Правовая природа обязанности по уплате налогов и сборов. Исполнение обязанности по 

уплате налогов, сборов и страховых взносов. Самостоятельное исполнение и исполнение третьим 

лицом. Изменение срока уплаты налога и сбора. Налоговое уведомление и требование об уплате 

налога. Обеспечение исполнения обязанности по уплате налогов и иных налоговых платежей. 

7. Налоговый контроль. Виды, формы и методы налогового контроля. Учет 

налогоплательщиков. Налоговая декларация. Камеральные и выездные налоговые проверки. 

Цифровизация в налоговой сфере. Личный кабинет налогоплательщика. Правовой режим налоговой 

тайны.  

8. Нарушения законодательства о налогах и сборах. Налоговые правонарушения и 

ответственность за их совершение. Виды, формы вины. Налоговые санкции. Реализация принципа 

соразмерности наказания. Порядок рассмотрения дел о налоговых правонарушениях. Взыскание 

налога, сбора, пеней, штрафов. Способы обеспечения и принудительного исполнения налоговой 

обязанности. 

9. Защита прав налогоплательщиков, плательщиков сборов и страховых взносов, налоговых 

агентов. 

10. Общая характеристика отдельных видов налогов и сборов. 

Налогообложение прибыли (доходов). Поимущественное налогообложение. Косвенное 

налогообложение. Теория переложения налогов. Налогообложение доходов от полезных ископаемых 

(НДПИ и НДД, роялти). Специальные налоговые режимы.  

11. Основы международного налогового права. Источники и предмет. Понятие многократного 

налогообложения. Налоговые привязки и налоговое резидентство. Методы избежания юридического 

двойного налогообложения. Антиуклонительные меры в международном налоговом праве 

 

Тема 9. Денежная форма публичных финансов: основы эмиссионного и валютного права 

1. Деньги как экономическая категория: понятие, сущность, функции. Теории происхождения и 

виды денег. Фиатные и альтернативные деньги. Цифровые деньги и ЦФА. Понятие денежного 

обращения. Обращение денежных суррогатов и его влияние на денежное обращение. 

Деньги как правовая категория. Законное платежное средство. Полномочия государства в сфере 

регулирования денежного обращения. Понятие денежной системы и ее элементы. Конституционные 

основы денежной системы России. Понятие и содержание денежно-кредитной и валютной политики 

Российской Федерации, органы, ее осуществляющие  

2. Эмиссионное право. Эмиссионная функция Банка России: порядок выпуска денег в 

обращение, обращение и изъятия их из обращения. Объем денежной массы. Правила расчетов 

наличными деньгами. Правила ведения кассовых операций. 

Понятие и виды безналичных денежных расчетов. Кредитные организации в системе 

безналичных расчетов. Публично-правовые основы организации безналичных расчетов.  

Национальная платежная система, понятие, структура, участники, правовое регулирование. 

Электронное средства платежа.  

3. Понятие валюты и валютных ценностей. Виды валют, национальная и иностранная валюта. 
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Валютные системы. Валютное право и основы валютного регулирования. Валютные резиденты и 

нерезиденты. Валютные ограничения и валютные операции. Правовые основы валютного контроля. 

Органы валютного регулирования и агенты валютного контроля. Ответственность за нарушение 

валютного законодательства. 

4.Финансово-правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 

 

3. Список литературы 

3.1 Основная литература, рекомендуемая для подготовки к экзамену 
Комягин Д. Л. Рябова Е. В. Финансовое право /под ред. Комягина Д.Л. – М.: КноРус. 2022. 

Доступно на платформе BOOK.RU (Кнорус) по подписке библиотеки НИУ ВШЭ 

 

3.2 Дополнительная литература, рекомендуемая для подготовки к экзамену 
Комягин Д. Л. Бюджетное право. Практикум с хрестоматийным материалом. 2-е издание - СПб.: 

Лань, 2023. (Доступно в ЭБС «Лань» по подписке НИУ ВШЭ  https://e.lanbook.com) 

Налоговое право : Практикум / под. ред. И.А. Цинделиани — Москва : Проспект, 2021.  

(Доступно в ЭБС «Проспект по подписке НИУ ВШЭ http://ebs.prospekt.org/books)  

Валютное регулирование в Российской Федерации: правила, контроль, ответственность: 

Учебно-практическое пособие / Хаменушко И.В. - Москва : Норма - НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 352 с.: 

60x90 1/16 ISBN 978-5-91768-385-0 - Текст : электронный. - 

URL: http://proxylibrary.hse.ru:2133/catalog/product/479954  

Практикум по финансовому праву / под ред. А. Н. Козырина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

НОРМА, 2011 (105 экз доступно в библиотеке НИУ ВШЭ) 

 

4. Оценивание 

4.1. Критерии оценки ответа на вопрос-казус 

 

Количество 

баллов 

Критерии оценки 

10 баллов Задачи работы выполнены абсолютно полностью, анализ юридического казуса 

выполнен в соответствии с заданным алгоритмом: учтены и проанализированы 

релевантные источники права (отечественные и зарубежные), рассмотрено 

внушительное количество доктрины, трудов как отечественных, так и зарубежных 

экспертов, материалы правоприменительной практики, выражено и обосновано 

собственное мнение автора, проведен критический анализ, представлена обширная 

развернутая аргументация по поставленным вопросам, проявляется авторский 

подход и способность студента к исследовательской деятельности; изложение 

вопроса отличается логичностью, последовательностью, многогранностью; 

выявляются пробелы и противоречия в правовой регламентации исследуемого 

вопроса, делаются рекомендации по совершенствованию законодательства, 

использована правильная методология исследования; продемонстрированы 

высокий уровень владения юридической техникой, блестящие знания финансового 

права и других юридических дисциплин. Работа выполнена без неточностей, 

аккуратно, грамотно с точки зрения языка, стилистики, правил оформления 

научного аппарата. Представленную работу отличает всестороннее понимание 

студентом ключевых аспектов предмета и методов правового регулирования по 

проблематике юридического казуса, превосходящее установленные требования. 

9 баллов Задачи работы выполнены абсолютно полностью, анализ юридического казуса 

выполнен в соответствии с заданным алгоритмом: учтены и проанализированы 

релевантные источники права (отечественные и зарубежные), рассмотрено 

внушительное количество доктрины, трудов как отечественных, так и зарубежных 

экспертов, материалы правоприменительной практики, выражено и обосновано 

собственное мнение автора, проведен критический анализ, представлена обширная 

https://e.lanbook.com/
http://ebs.prospekt.org/books
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=fA0Vja0GWK2PRzJt_pm3zMj_tvRXrOOXEjRJLq1GirJ2WIqoyWHXCA..&URL=http%3a%2f%2fproxylibrary.hse.ru%3a2133%2fcatalog%2fproduct%2f479954
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развернутая аргументация по поставленным вопросам, проявляется авторский 

подход и способность студента к исследовательской деятельности; изложение 

вопроса отличается логичностью, последовательностью, многогранностью; 

выявляются пробелы и противоречия в правовой регламентации исследуемого 

вопроса, делаются рекомендации по совершенствованию законодательства, 

использована правильная методология исследования; продемонстрированы 

высокий уровень владения юридической техникой, блестящие знания финансового 

права и других юридических дисциплин. Работа выполнена без неточностей, 

аккуратно, грамотно с точки зрения языка, стилистики, правил оформления 

научного аппарата.  

8 баллов Задачи работы выполнены полностью, анализ казуса выполнен в соответствии с 

заданным алгоритмом: учтены и проанализированы релевантные источники права 

(отечественные и зарубежные), доктрины, материалы правоприменительной 

практики, выражено и обосновано собственное мнение автора, проведен 

критический анализ, представлена аргументация по поставленным вопросам, 

проявляется авторский подход и способность студента к исследовательской 

деятельности; изложение вопроса отличается логичностью, последовательностью, 

выявляются пробелы и противоречия в правовой регламентации исследуемого 

вопроса, использована правильная методология исследования; 

продемонстрированы высокий уровень владения юридической техникой, знание 

финансового права и других юридических дисциплин. Работа выполнена без 

неточностей, аккуратно, грамотно с точки зрения языка, стилистики, правил 

оформления научного аппарата. 

7 баллов Анализ юридического казуса выполнен в соответствии с заданным алгоритмом, 

учтены и проанализированы необходимые источники права, доктрины, материалы 

правоприменительной практики, продемонстрировано владение юридической 

техникой; использованы знания, полученные по другим юридическим 

дисциплинам. Но при этом в работе имеются некоторые погрешности: 

недостаточно глубоко проанализирован какой-либо из блоков алгоритма работы, 

слабо обосновано собственное мнение автора или не проведен критический анализ, 

или аргументация по поставленным вопросам поверхностна, или имеются 

отдельные дефекты в логике изложения материала, имеются неточности 

фактического характера. Работа выполнена достаточно аккуратно, грамотно с точки 

зрения языка, стилистики, правил оформления научного аппарата. 

6 баллов Анализ юридического казуса в целом выполнен правильно или ответ на вопрос в 

целом дан верный; указаны необходимые нормативно-правовые акты, но не все; 

имеется и обосновывается собственное мнение, ответ на вопрос является в целом 

последовательным и аргументированным, однако имеются отдельные дефекты в 

логике изложения материала; продемонстрировано владение юридической 

техникой; использованы знания, полученные по другим юридическим 

дисциплинам. Работа выполнена в целом аккуратно, однако встречается несколько 

недочетов. 

5 баллов Анализ юридического казуса выполнен с отклонениями от заданного алгоритма, 

или отсутствует анализ какого-либо из боков алгоритма. Рассуждения автора не 

лишены смысла и логики, но позиция по поставленному вопросу практически не 

развернута, поэтому выводы непонятны и плохо аргументированы; слабый анализ 

литературы, источников, практики, слабое владение юридической техникой, 

путаница в правовых категориях, понятиях и институтах; погрешности в логике и 

последовательности изложения материала, встречаются различные противоречия; 

собственное мнение отражено, но не обосновано, аргументация не развернута либо 

практически отсутствует; в работе много неточностей, неясностей и т.д. 

4 балла Анализ юридического казуса выполнен с отклонениями от заданного алгоритма, 

или отсутствует анализ какого-либо из боков алгоритма. Рассуждения автора не 



57 
 

лишены смысла и логики, но позиция по поставленному вопросу практически не 

развернута, поэтому выводы непонятны и плохо аргументированы; слабый анализ 

литературы, источников, практики, слабое владение юридической техникой, 

путаница в правовых категориях, понятиях и институтах; погрешности в логике и 

последовательности изложения материала, встречаются различные противоречия; 

собственное мнение отражено, но не обосновано, аргументация не развернута либо 

практически отсутствует; в работе много неточностей, неясностей и т.д. Работа 

выполнена не достаточно аккуратно, встречаются грамматические и 

стилистические ошибки. 

3 балла  Анализ юридического казуса выполнен полностью не в соответствии с заданным 

алгоритмом, или какие-либо элементы алгоритма не получили раскрытия. Работа 

выполнена с большим количеством неточностей и ошибок фактического характера. 

Представлена нелогичная, необоснованная, предельно краткая (несколько 

предложений) бессодержательная позиция; анализ литературы, источников, 

правоприменительной практики очень слабый или не представлен вообще, 

авторская позиция не раскрыта, не аргументирована. Продемонстрирован в целом 

весьма низкий теоретический уровень знаний; слабое владение юридической 

техникой. 

2 балла Анализ юридического казуса выполнен полностью не в соответствии с заданным 

алгоритмом, или какие-либо элементы алгоритма не получили раскрытия.  Работа 

выполнена с большим количеством неточностей и ошибок фактического характера. 

Представлена нелогичная, необоснованная, предельно краткая (несколько 

предложений) бессодержательная позиция; анализ литературы, источников, 

правоприменительной практики очень слабый или не представлен вообще, 

авторская позиция не раскрыта, не аргументирована. Продемонстрирован в целом 

весьма низкий теоретический уровень знаний; слабое владение юридической 

техникой. Работа выполнена недостаточно аккуратно, встречаются грамматические 

и стилистические ошибки.  

1 балл Анализ юридического казуса выполнен полностью не в соответствии с заданным 

алгоритмом, или проблема, поставленная в казусе, не проанализирована вообще, 

либо даны однозначные немотивированные ответы, продемонстрировано полное 

отсутствие теоретических знаний и владения юридической техникой, незнание 

основной литературы и основных нормативно-правовых актов по теме курса. 

Работа выполнена небрежно, неграмотно с точки зрения языка, стилистики. 

0 баллов Задача выполнена с нарушением академических норм; ответ отсутствует 

полностью (чистый лист, файл с ответом не загружен) 

 

4.2. Критерии оценивания простого открытого вопроса 

 

Содержание ответа Оценка по 10-балльной 

шкале 

Ответ выполнен с нарушением академических норм; ответ отсутствует 

полностью (чистый лист, файл с ответом не загружен). 0 баллов 

Знания по предмету полностью отсутствуют. 

1 балл 

Экзаменуемый не знает до конца ни одного вопроса, путается в 

основных базовых юридических понятиях, не в состоянии раскрыть 

содержание базовых понятий дисциплины. Допущены грубые ошибки. 

2 балла 

В знаниях имеются существенные пробелы, предмет в целом не усвоен; 

отдельные фрагментарные правильные ответы не дают целостного 

представления о рассматриваемом явлении, не позволяют поставить 

3 балла 
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положительную оценку. Рассуждения не относятся к теме поставленного 

вопроса. 

Ответы на вопросы даны в целом правильно, однако неполно, с 

ошибками; логика ответов недостаточно хорошо выстроена; пропущен 

ряд важных деталей или, напротив, в ответе затрагивались посторонние 

вопросы; базовая терминология дисциплины в целом усвоена. 

4 балла 

Ответы на вопросы даны в целом правильно, однако ряд серьезных 

дефектов логики, формы и содержания ответов, их противоречивость и 

неполнота не позволяет поставить хорошую оценку; вместе с тем базовая 

терминология усвоена в достаточной степени. 

5 баллов 

Вопросы раскрыты достаточно полно и правильно, однако допущено 

несколько содержательных ошибок, выявлены некоторые пробелы в 

определении правовых институтов и знаний законодательства (и 

практики его применения). По знанию базовой терминологии замечаний 

нет. Правильно определены нормативные основания. Работа выполнена 

в целом аккуратно, однако встречается несколько недочетов. 

6 баллов 

Вопросы раскрыты полно и правильно. Студент безупречно владеет 

специальной терминологией. Допущены отдельные ошибки в логике 

изложения и/или в содержании. Работа выполнена достаточно 

аккуратно, грамотно с точки зрения языка, стилистики, правил 

оформления научного аппарата. 

7 баллов 

Вопросы раскрыты полно и правильно. Студент безупречно владеет 

специальной терминологией, грамотно раскрывает ее содержание на 

примерах. Ответ демонстрирует знание правовых позиций судов. В 

ответах допущены незначительные неточности. Работа выполнена 

аккуратно, грамотно с точки зрения языка, стилистики, правил 

оформления научного аппарата 

8 баллов 

На все вопросы даны правильные и точные ответы. Студент безупречно 

владеет специальной терминологией, грамотно раскрывает ее 

содержание на примерах и комментирует содержание терминов. 

Продемонстрировано знание основных научных проблем, а также 

правовых позиций судов. Работа выполнена без неточностей, аккуратно, 

грамотно с точки зрения языка, стилистика, правил оформления 

научного аппарата 

9 баллов 

Ответ отличает четкая логика, полнота и знание материала, в том числе, 

за рамками программы дисциплины. Студент ссылается на правовые 

источники, в т.ч. решения судов, на научную литературу, 

правоприменительную практику. Обоснована собственная позиция по 

отдельным проблемам науки финансового права. Работа выполнена без 

неточностей, аккуратно, грамотно с точки зрения языка, стилистика, 

правил оформления научного аппарата, 

10 баллов 

 

Целью включения открытого вопроса является оценка уровня знаний основных положений 

теории финансового права. Ответ на такой вопрос должен быть точным и исчерпывающим. «Вода» в 

ответе и псевдоаргументация не будут способствовать повышению оценки — скорее наоборот. 

Однозначный ответ на вопрос, сопровождаемый ссылками на нормативно-правовую базу, 

необходимыми теоретическими разъяснениями (комментариями), а также примерами, может 

претендовать на высокую оценку. 

Одна из наиболее существенных особенностей современного российского финансового права 

— его динамизм, «обновляемость», постоянное внесение изменений и дополнений в основные 

нормативные правовые акты.  

В этой связи следует обратить внимание на следующее. 

Во-первых, при подготовке к экзамену рекомендуем ориентироваться в первую очередь на 
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нормативную правовую базу (Конституцию РФ, законодательные и подзаконные акты), с помощью 

которой регулируются отношения в сфере публичных финансов. Рекомендуем также поработать с 

примерами из судебно-арбитражной практики по финансовым (бюджетным, налоговым и т. д.) спорам, 

в том числе для того, чтобы познакомиться со стилем юридической аргументации. 

Во-вторых, ни один из существующих учебников по финансовому праву не отражает в полной 

мере состояние действующего законодательства, регулирующего публичные финансы. Учебники 

попросту не поспевают за быстро меняющимся законодательством (налоговым, бюджетным, 

валютным и др.). Поэтому при использовании учебной литературы рекомендуется «тестировать» текст 

учебника на соответствие действующему законодательству. 

 

5. Примеры оценочных средств 

5.1. Пример вопроса-казуса и ответа на него 
Вопрос 1: По иску к субъекту Российской Федерации в лице его органа исполнительной власти 

суд принял решение о взыскании денежных средств в пользу заявителя. Решение суда было направлено 

в учреждение банка, который списал денежные средства со счета публично – правового образования. 

Насколько правомерны действия Банка? 

Ответ должен быть основан на анализе ст. 239 и положений главы 24.1 Бюджетного кодекса 

РФ. В отношении судебных решений о взыскании денежных средств из бюджета действует режим 

иммунитета бюджета, который исключает возбуждение испольнительного производства и 

принудительное взыскание. Соответственно, выполнение требований исполнительных документов 

осуществляется органом Федерального казначейства (в зависимости от того, где у должника открыт 

лицевой счет) и предусматривает особую процедуру самостоятельное выполнения должником 

требований исполнительного документа либо приостановление Федеральным казначейством операций 

по лицевым счетам должника до полного погашения задолженности. 

 

Вопрос 2: Субъект Российской Федерации разместил бюджетные средства на банковские 

депозиты по ставке 18%, а для исполнения своих расходных обязательств обратился в Федеральное 

казначейство за получением бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджета 

субъекта Российской Федерации по ставке 1 %.  

Насколько правомерны действия субъекта Российской Федерации? 

Ответ должен быть основан на анализе нормы статьи 93.6 Бюджетного кодекса РФ, которая 

запрещает субъектам Российской Федерации обращаться за получением бюджетного кредита при 

наличии размещенных средств на банковских депозитах, а также нормах ст. 15.15.12 КоАП РФ, 

которые устанавливают юридическую отвественность за размещение бюджетных средств на 

банковских депозитах и передачу их в доверительное управление. Отличный ответ должен также 

содержать упоминание о принципе единстве кассы бюджета и механизме (методе) санкционирования 

расходов бюджета, которые предполагают проверку правовых и документарных оснований для 

перечисления бюджетных средств органом Федерального казначейства, что должно препятствовать их 

направлению на банковский депозит. 

 

5.2. Пример простого открытого вопроса (экзаменационного вопроса) и ответа на него  
Представьте систему государственных органов, осуществляющих управление публичными 

финансами на примере любого субъекта Российской Федерации. 

При ответе следует исходить из того, что: 

во-первых, в соответствии с Конституцией РФ установление правовых основ единого рынка 

финансовое, валютное, кредитное, таможенное регулирование, денежная эмиссия, основы ценовой 

политики, федеральные экономические службы отнесены к исключительной компетенции Российской 

Федерации (ст. 71), а вопросы установления общих принципов налогообложения и сборов в 

Российской Федерации — к совместному ведению Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации (ст. 72); 

во-вторых, на территории каждого субъекта Российской Федерации действуют 

территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, участвующих в управлении 

публичными финансами (Федеральной налоговой службы, Федерального казначейства и т.д.), а также 
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территориальные учреждения Банка России. 

Наряду с территориальными органами и учреждениями федеральных государственных органов 

на территории субъекта Российской Федерации формируется также собственная (региональная) 

система государственных органов, участвующих в управлении публичными финансами. Она 

представлена двумя блоками. 

Первый блок – это органы государственной власти субъекта Российской Федерации общей 

компетенции: законодательный орган (принимает бюджет региона, региональные законы, 

регулирующие публичные финансы) и правительство (осуществляет общее руководство 

региональными публичными финансами). 

Второй блок – это органы специальной компетенции, среди которых финансовый орган 

(министерство финансов, департамент финансов, управление финансов и т.д.) и контрольно-счетный 

орган данного субъекта Российской Федерации. 

При отличном ответе должен быть упомянут федеральный закон об общих принципах 

организации публичной власти в субъектах РФ, который разграничивает финансовые полномочия по 

предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ, а также проблема межбюджетного выравнивания, 

связанная, в первую очередь, с распределением доходных источников между РФ, субъектам РФ и 

муниципальными образованиями. 

 

6. Примерный список открытых вопросов 
1. Понятие источника финансового права. 

2. Система источников финансового права. 

3. Конституционные нормы в механизме правового регулирования публичных финансов. 

4. «Бюджетное право парламента», его возникновение и содержание. 

5. Финансовое право и финансовое законодательство. Проблема систематизации финансового права. 

6. Система принципов финансового права 

7. Критерии разграничения публичных и частных финансов 

8. Понятие государственного финансового контроля, его виды и методы. 

9. Соотношение финансового контроля, аудита и деятельности по противодействию легализации 

доходов, полученных преступным путем, по российскому законодательству. 

10. Соотношение внутреннего и внешнего финансового контроля, бюджетного мониторинга и 

мониторинга эффективности финансового менеджмента по российскому законодательству. 

11. Методы финансового контроля 

12. Виды финансового контроля 

13. Оформление результатов контроля. Представление и предписание органов ГФК. 

14. Система принципов и свойства публичного кредита. 

15. Государственный долг. Долговые обязательства. 

16. Юридическая ответственность в сфере публичных финансов. 

17. Нарушения бюджетного законодательства и бюджетные нарушения. 

18. Ответственность за нарушения бюджетного законодательства и бюджетные меры принуждения. 

19. Полномочия Счетной палаты РФ как конституционного органа государственного финансового 

контроля Российской Федерации. 

20. Понятие и виды публичных доходов. 

21. Обязательные платежи как источники публичных доходов, их виды. 

22. Налоговые и неналоговые доходы 

23. Обыкновенные и чрезвычайные доходы 

24. Таможенные платежи как источник публичных доходов 

25. Управление публичными доходами: администрирование, регалия. откуп 

26. Резервные и суверенные фонды, подходы к определению и классификации. 

27. Понятие налога, сбора, пошлины, страхового взноса, их разграничение. 

28. Элементы налога. 

29. Понятия налоговой системы, системы налогов и сборов. Виды налогов, специальные налоговые 

режимы. 

30. Принципы налогообложения и налогового права. 
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31. Теория переложения налогов. Прямое и косвенное налообложение. 

32. Участники отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах. 

33. Обязанность по уплате налогов и сборов: установление, исполнение, обеспечение. 

34. Налоговый контроль, понятие, виды и методы. 

35. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение. 

36. Источники международного налогового права. 

37. Налоговое резидентство и налоговые привязки: основные подходы. 

38. Соотношение понятий публичных нужд, публичных расходов и бюджетных расходов. 

39. Понятие и виды (классификации) публичных расходов. 

40. Фукциональные, экономические и ведомственные расходы 

41. Расходы сектора государственного управления, федеральные, региональные и местные расходы  

42. Финансово-правовые аспекты закупок для публичных нужд (контрактная система) 

43. Финансово-правовые аспекты государственно-частного партнерства 

44. Принципы бюджетного права 

45. Бюджетное законодательство и иные нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные 

правоотношения. 

46. Бюджетное устройство и бюджетная система, их модели. 

47. Бюджетный процесс, понятие, стадии, этапы, участники. 

48. Принцип единства кассы и кассовое устройство государства 

49. Исполнение судебных актов о взыскании из бюджета по российскому законодательству. 

50. Соотношение расходных, бюджетных и денежных обязательств по российскому законодательству. 

51. Цель и формы межбюджетного регулирования. 

52. Участники бюджетного процесса 

53. Эмиссионное право: понятие и основы правового регулирования. 

54. Эмиссионная функция Банка России: порядок выпуска денег в обращение и изъятия их из 

обращения. 

55. Понятие денежного обращения. Полномочия Банка России в сфере денежного обращения 

56. Национальная платежная система 

57. Валюта как правовая категория. Валюта и валютные ценности. 

58. Законное платежно средство 

59. Понятие валютного регулирования и уполномоченные органы. 

60. Содержание и формы валютного контроля. 
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Программа второй части итогового междисциплинарного экзамена по профилю (треку) 

«Теоретическое, историческое и сравнительное правоведение» 

  

1. Общие положения. Порядок проведения 2 части ИМГЭ  
 

В ходе проведения второй части ИМГЭ по треку «Теоретическое, историческое и 

сравнительное правоведение» предполагается письменный экзамен с открытыми вопросами в системе 

SmartLMS, без доступа к справочным правовым системам, Интернет-ресурсам и иным 

источникам информации. Экзаменационный билет включает два вопроса, определенные для 

каждого студента путем случайной выборки из представленных во 2 части ИМГЭ: первый вопрос – 

раздел I, второй вопрос – разделы II  и III.  Время для написания ответов – 120 минут.  

Удельный вес 2 части экзамена при определении итоговой оценки определен в общей части 

программы ИМГЭ и составляет 0,6.  

  

2. Содержание 2 части программы ИМГЭ  

 

Раздел I 

 

Тема 1. Методология исследования правовых систем. Классификация правовых систем 

Сравнительно-правовой метод в юридических науках и сравнительное правоведение как 

отдельная наука. Понятие правовых систем и правовых семей. Критерии выделения правовых семей. 

Типология правовых семей. Понятие правового стиля. Юридическая география. Виды сравнений: 

синхронное и диахронное, внешнее и внутреннее, микро- и макросравнение, безоценочное и 

оценочное. Современные методы сравнительного правоведения: функциональный, структурный, 

культурно-лингвистический, социоюридический, количественный. Рецепция и правовые транспланты. 

 

Тема 2. Романо-германская правовая семья 

История формирования романо-германской правовой семьи. Роль и значение римского права в 

развитии романо-германской правовой семьи. Этапы рецепции римского права в Западной Европе. 

Значение ius commune и кодификации национального законодательства для формирования романо-

германской правовой семьи. Особенности юридической профессии. Судоустройство. Методология 

подготовки судебных решений. Система права. Частное и публичное право. Нормативный правовой 

акт как основной источник права. Кодификация как особая форма систематизации законодательства: 

институционная и пандектная система. Роль и значение основного закона (конституции). 

Конституционный процесс. Современные тенденции развития: правовая интеграция, унификация и 

гармонизация европейского права. 

 

Тема 3. Семья общего права 

История формирования семьи общего права. Влияние Вестминстерских судов на формирование 

общего права. Роль суда лорда-канцлера: появление права справедливости. Отличия английской и 

американской правовых традиций. Особенности юридической профессии. Судоустройство. 

Методология подготовки судебных решений. Прецедентное право, право справедливости, статутное 

право. Структура судебного прецедента. Институты общего права, используемые в странах романо-

германской правовой семьи. Американская конституционная традиция. Современные тенденции 

развития: реформа судебной системы, роль статутного права. 

 

Тема 4. Исламское право 

Критерии выделения религиозных правовых систем. Понятие шариата и фикха, их соотношение 

и структура. Основные классификации, теоретические конструкции и концепции исламского права. 

Понятие и значение иджтихада, концепция целей шариата и принципы фикха. Понятие халифата, 

значение консультативного совета. Источники исламского права и источники права стран исламской 

правовой семьи. Маджалла — кодификация исламского права и «закрытие врат иджтихада». 

Взаимодействие исламского права и позитивного права, место исламского права в национальных 
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правовых системах. Возможность имплементации исламского права в законодательство в 

федеративных государствах. Шариатские суды. 

 

Тема 5. Индусское право 
Концепция дхармы: понятие и значение для правовой традиции. Этапы развития и основные 

школы индусского права. Влияние общего права на развитие правовой системы Индии. Кодификация 

уголовного права. Реформа семейного права. Индусское право как право индусской общины. 

Соотношение варно-кастового деления с провозглашенным в Индии принципом светского 

государства. Конституция Индии и практика конституционализма. Федерализм в Индии, 

разграничение полномочий федерации и штатов. Тенденции развития современного права Индии. 

 

Тема 6. Правовые системы стран Дальнего Востока 

Отличительные характеристики дальневосточных правовых систем. Политико-правовая мысль 

Древнего Китая и её влияние на современную правовую традицию: даосизм, конфуцианство, легизм. 

Основные этапы исторического развитие права Китая. Влияние СССР и социалистической идеологии 

на право Китая. Тенденции развития современного китайского права. Историческое развитие права 

Японии. Влияние синто, буддизма и конфуцианства на правовую культуру Японии. Реставрация 

Мэйдзи и влияние германской правовой традиции на Конституцию Японской империи. Тенденции 

развития современного японского права. Влияние западного права на правовые системы стран 

Дальнего Востока. 

 

Тема 7. Обычное (традиционное) право   
Правовая антропология. Понятие табу и концепция мононормы. Обычное право в истории 

развития западных правовых традиций. Систематизация обычного права. Обычай как источник права 

в современных правовых системах. Понятие и общая характеристика обычного права стран Африки. 

Система источников права стран Африки. Колонизация Африканского континента и влияние западных 

правовых традиций. Развитие обычного права в постколониальный период. Современное соотношение 

обычаев и позитивного права. Судоустройство. Семейное и наследственное право. Юридическая 

ответственность. Гармонизация коммерческого права в Африке. 

 

Тема 8. Смешанные правовые системы 
Понятие смешанных правовых систем. Модели взаимовлияния правовых стилей. Рецепция, правовые 

транспланты, унификация и гармонизация права. Особенности сочетания правовых институтов в 

смешанных правовых системах. Правовой плюрализм и национальный суверенитет. Смешанные 

правовые системы в развивающихся странах. Право провинции Квебек в Канаде. Право штата 

Луизиана в США. 

 

Тема 9. Право наднациональных объединений 

Причины возникновения наднациональных объединений. Условия формирования и 

противоречия при создании наднациональных объединений. Теоретические подходы к сущности 

интеграционного права. Соотношение наднационального и национального права. Правовая система 

Европейского Союза и ее основы. Основные этапы европейской интеграции: Парижский договор (1951 

г.), Римские договоры (1957 г.), Маастрихский договор (1992 г.), Лиссабонский договор (2007 г.). 

Источники права Европейского союза: учредительные договоры, регламенты и директивы ЕС, 

рамочные решения Совета ЕС, ориентиры ЕЦБ, прецедентное право европейских судов и т.д. 

Имплементация права ЕС в национальное законодательство государств-членов. Свобода движения 

лиц, товаров, услуг и капиталов как основа экономического права ЕС Правовое регулирование статуса 

европейских компаний. Право Содружества независимых государств. Право Евразийского 

экономического союза. Перспективы евразийской интеграции. 

 

Тема 10. Системы внутригосударственного права и международное право 

  Глобализация как фактор правовой конвергенции. Трансформация Вестфальской системы 

международных отношений и роль суверенитета для современных правопорядков. Перспективы 
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развития правового плюрализма в условиях политической и экономической глобализации. Сближение 

стран романо-германской правовой семьи и стран общего права. Роль наднациональных объединений 

в конвергенции правовых систем. Источники права в условиях глобализации. Политические факторы, 

влияющие на развитие национального права. Преимущества и недостатки глобализации для развития 

национального права. 

 

Раздел II 

 

Тема 1. Право собственности и иные вещные права  
Понятие собственности. Природа собственности. Философские основания собственности. 

Возникновение собственности. Структура собственности. Пределы осуществления прав. Объекты 

права собственности. Категория собственности в континентальном праве. Категория собственности в 

общем праве. Государство и собственность. 

 

Тема 2. Сделки и договоры 

Природа и философские основания конструкции договора. Обязательность договора. Pacta sunt 

servanda. Действительность договора. Форма договора. Виды договоров. Субъекты договора. 

Автономия сторон. Договоры в континентальном праве. Договоры в общем праве. Договоры в 

исламском праве. 

 

Тема 3. Деликты 

Понятие и природа деликта. Границы договорной и внедоговорной ответственности. Пределы 

ответственности. Экономические аспекты вреда и его возмещения. Вина. Ущерб. Деликты и 

преступления. Деликты в континентальном праве. Деликты в общем праве. Деликты в исламском 

праве. 

 

Тема 4. Наследственное право 

Социальные-политические аспекты наследственного права в странах Европы и США. 

Основные отличительные признаки наследственного права стран Общего права и Романо-германской 

правовой семьи. Сравнительные характеристики отдельных институтов наследственного права: форма 

завещания (устное завещание, заверение завещания, завещание, составленное в электронном виде), 

совместное завещание, наследственный договор, наследники, институт поверенного, обязательная 

доля в наследстве, институт траста.  

 

Тема 5. Трудовое право 

Трудовое право, как реализация социальных прав человека (исторические и страновые 

аспекты). Современные особенности политики права России и других стран. Частноправовые и 

публично правовые аспекты трудового права на сравнении различных правовых систем (система 

трудового права). Трудовой договор (заключение, изменение, расторжение). Режим рабочего времени 

и роль Международной организации труда (МОТ). Оплата труда. Коллективное трудовое право. 

Участие работников в управлении предприятием. Юридическая ответственность. Вопросы 

дискриминации в трудовом законодательстве. Локальные акты и внутренний распорядок организации 

(ESG-повестка, этические кодексы организаций). Значение изменений технологического процесса 

трудовой деятельности для трудового законодательства (дистанционная работа). 

 

Тема 6. Права человека 

Моральные права и права, закрепленные законом: этапы декларации и позитивации 

естественных прав. Концепция поколений прав человека К. Васека. Природа прав человека: теория 

«выбора» и теория «интереса». Гуманитарное право. Права человека как составная часть современного 

конституционализма: сравнительно-правовой аспект. Концепции национального суверенитета и 

универсальность прав человека. Права человека и демократия в работах В. Осятыньского, Л. 

Ферраджоли и А. Пинторе. «Новые» права человека: право на развитие, право на воду, право на 

гражданство и др. «Борьба с терроризмом» как вызов современной системе прав человека. Суды по 
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правам человека. 

 

Тема 7. Парламентаризм и избирательная система 

Зарождение и развитие парламентаризма. Компетенция, структура и процедура парламента. 

Парламентская культура. Парламентские институты в зарубежных странах и развитие 

парламентаризма в России: сравнительно-правовой аспект. Понятие и взаимодействие институтов 

представительной и непосредственной демократии. Роль избирательной системы и избирательного 

процесса как связующего звена в представительной и непосредственной демократии. Сопоставимость 

задач политической элиты с избирательными конституционно-правовыми правилами: сравнительно-

правовой аспект. Новые технологии и неукоснительность правовых требований к избирательным 

процедурам. Состояние и основные параметры федерального регулирования избирательных 

отношений. Основные классификационные признаки и виды нарушений избирательного 

законодательства. Основные избирательные системы и технологии, применяемые в зарубежных 

странах: сравнительно-правовой анализ. 

 

Тема 8. Система исполнительной власти и институт главы государства 

Структура публичной власти в России и зарубежных странах. Система исполнительной власти. 

Конституционное закрепление институтов исполнительной власти в России и за рубежом: 

компаративистское исследование. Институты исполнительной власти в зарубежных странах. Место 

монарха в конституционной системе публичной власти ограниченных монархий. Институт 

президента, его место и роль в системе государственных органов президентских, смешанных и 

парламентских республик. Порядок выборов и вступления в должность президента. Компетенция 

президента: виды, юридическая сила и значение актов, издаваемых главой государства. 

Неприкосновенность главы государства и основания прекращения его полномочий. 

 

Тема 9. Судебная система 

Особенности организации судебной системы в основных правовых семьях. Судебная система 

Великобритании. Судебная система иных стран Европы. Судебная система Соединенных Штатов 

Америки. Суды в странах мусульманского права. Роль высших судебных инстанций. Организация 

конституционного контроля. Специализированные суды. Статус судей в зарубежных государствах. 

Принципы распределения дел между судами. Изменение принципов организации судебной системы в 

связи с развитием технологий. Негосударственные судебные органы. 

 

Тема 10. Федерализм и местное самоуправление 

Развитие концепции федерации и конфедерации: основные этапы и течения мысли. Разделение 

властей и система сдержек и противовесов в логике федерализма. Разграничение полномочий центра 

и регионов в разных правопорядках. Федеративные договоры. Представительство интересов субъектов 

федерации в федеральных парламентах. Публично-правовые институты децентрализации власти. 

Местное самоуправление в системе публичной власти. Муниципальная служба. Взаимодействие 

органов государственной власти и органов местного самоуправления. Гарантии местного 

самоуправления. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления. 

 

Тема 11. Уголовное право и пенитенциарная система 

Особенности уголовного права основных мировых правовых систем (семья общего права, 

континентальная правовая семья, религиозная правовая семья). Источники уголовного права в 

различных правовых системах. Субъекты уголовного права (юридическое лицо как субъект 

преступления). Преступление и проступок. Наказания (гуманизация или ужесточение наказаний, 

конфискация, смертная казнь, декриминализация и криминализация деяний). Обстоятельства, 

исключающие / освобождающие от уголовной ответственности / наказания. Сравнительно-правовой 

анализ отдельных видов преступлений. Преступления против личности. Преступления против 

здоровья населения и общественной нравственности (незаконный оборот наркотических веществ, 

порнография, проституция). Экономические и налоговые преступления. Коррупционные 

преступления. Преступления, связанные с отмыванием денег. Преступления в сфере информации. 
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Экологические преступления. Компаративистский анализ современного пенитенциарного права 

(особенности и тенденции). 

 

Тема 12. Корпоративное право 

Виды корпораций. Коммерческие и некоммерческие корпорации. Создание, регистрация, 

реорганизация и ликвидация корпораций. Корпоративные имущественные отношения. Формирование 

уставного капитала. Акции и доли участия. Права и обязанности участников коммерческой 

корпорации; защита прав. Корпоративная вуаль. Порядок разрешения корпоративных конфликтов. 

Способы защиты прав акционеров (участников). Ответственность в корпоративных отношениях. 

Слияния и поглощение корпораций. 

 

Тема 13. Арбитражные споры 

Предпринимательская деятельность, экономические споры. Национальные системы судов по 

экономическим делам и коммерческий арбитраж. Подведомственность и подсудность дел судам по 

коммерческим спорам. Процессуальные особенности в коммерческих спорах. Апелляция, кассация, 

надзор и пересмотр вступивших в силу судебных актов по коммерческим спорам. Арбитражное 

соглашение и компетенция международного коммерческого арбитража. Оспаривание, признание и 

приведение в исполнение решений международного коммерческого арбитража. 

 

Тема 14. Антимонопольное право 

Экономический взгляд на монополию и конкуренцию и его отражение в законодательстве 

разных правопорядков. Этапы становления институтов и механизмов регулирования отношений в 

сфере конкуренции и естественных монополий. Товарные и географические границы рынков, 

субъекты конкуренции, доминирующее положение на рынке. Монополистическая деятельность. 

Публично-правовая ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. Особенности 

регулирования на рынках естественных монополий. 

 

Тема 15. Регуляторная политика 

Подходы к организации регуляторной политики. Дерегулирование, “регуляторная гильотина”. 

Оценка регулирующего воздействия (ОРВ). Оценка фактического воздействия (ОФВ). Нормативное и 

институциональное закрепление ОРВ и ОФВ в зарубежных государствах. Лучшие практики 

регулирования. Роль информационных технологий в изменении регуляторной политики. Современные 

проблемы и тенденции регуляторной политики. Поведенческая экономика, “nudge” в государственном 

регулировании. 

 

Тема 16. Контрольно-надзорная деятельность 

  Принципы организации контрольно-надзорной деятельности. Контрольно-надзорная 

деятельность в государствах с федеративным территориальным устройством. Виды контроля. 

Иерархизация обязательных требований. Профилактические мероприятия. Зарубежные 

информационные сервисы в области контрольно-надзорной деятельности. Стимулирование субъектов 

к добросовестному поведению. Ответственность за нарушение обязательных требований. 

 

Тема 17.  Интеллектуальная собственность 

История института интеллектуальной собственности, причины и цели его возникновения. 

Право интеллектуальной собственности как система норм и как система прав. Критика правовой 

природы интеллектуальной собственности. Проблема монополий. Проблема отсутствия редкости 

ресурса. Распределение бремени риска. Интеллектуальная собственность как инструмент цензуры. 

 

Тема 18. Данные, искусственный интеллект 

Понятие больших данных. Регулирование больших данных в зарубежных юрисдикциях. 

Большие данные и искусственный интеллект. Проблемы определения искусственного интеллекта 

(ИИ). Регулирование деятельности ИИ. Деликтоспособность ИИ. Использование ИИ в правосудии. 

Персональные данные: основные подходы к защите. 
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Тема 19. Спортивное право 

Особенности и классификации общественных отношений в области любительского и 

профессионального спорта. Особенности регулирования управленческих, трудовых и социальных 

правоотношений в сфере спорта. Модели правового регулирования рекламы и защиты 

интеллектуальных прав в сфере спорта. Правовые основы спортивной медицины и противодействия 

применению допинга. Особенности разрешения споров в сфере спорта. Международные спортивные 

ассоциации. Спортивная этика. 

 

Раздел III 

 

Тема 1. Правовой позитивизм 

История формирования правового позитивизма. Утилитаризм. Идеи Дж. Бентама в качестве 

оснований для правовых реформ. Учение о праве Г.Ф. Шершеневича. Правовой позитивизм Джона 

Остина. Шершеневич. Чистое учение о праве Г. Кельзена. Первичные и вторичные нормы в концепции 

Г. Харта. Правовой позитивизм в странах общего права. 

 

    Тема 2. Естественно-правовая школа 

История формирования естественного права. Правовая теория Л. Фуллера. Дискуссия Л. 

Фуллера и Г. Харта. Теория морального воздействия М. Гринберга. Возрожденное естественное право. 

 

Тема 3. Социологическая юриспруденция 

История формирования социологической юриспруденции. Теоретическая и практическая 

социологическая юриспруденция. «Основоположение о социологии права» О. Эрлиха. Трехзвенное 

толкование права Р. Паундом. Социологическая юриспруденция в отечественной философии права: 

С.А. Муромцев, Н.М. Коркунов. Эмпирические исследования в области социологии права. 

 

Тема 4. Историческая школа права 

Критика естественного права. История формирования исторической школы права. «Народный 

дух» как центральное понятие исторической школы права. Стадии развития «народного духа». Нация 

и «народный дух». Сложность существования исторической школы права в условиях господства прав 

человека и глобализации. 

 

Тема 5. Психологическая теория права 

История формирования психологической теории права. Роль психики в формировании права. 

Позитивное и интуитивное право. Психологическая теория права в интерпретации Г. Тарда. 

 

Тема 6. Либертарно-юридическая концепция права 

Истоки формирования либертарно-юридической концепции права. Право как нормативная форма 

выражения свободы посредством принципа формального равенства людей в общественных 

отношениях. Свобода как сущностное свойство человека. Критика либертарно-юридической 

концепции права. Сложности восприятия либертарно-юридической концепции права в зарубежных 

юрисдикциях. 

 

Тема 7. Интегративный тип правопонимания 

Причины возникновения интегративного типа правопонимания. Концепция Джерома Холла. 

Возникновение и развитие отечественной интегративной теории. Сложность синтеза различных 

элементов типов правопонимания. Критика интегративной теории. 

 

Тема 8. Исторические и современные тенденции развития типов правопонимания 

Влияние экономической и политической конъюнктуры на правопонимание. Взаимодействие 

различных типов правопонимания. Новые формы правопонимания: экономический анализ права, 

антропология права, критические правовые теории. 
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3. Литература для подготовки к ИМГЭ 

 

Основная литература 

 

1. Comparative law, Siems, M.97813166335572019. 

2. Мачин, И. Ф.  История политических и правовых учений : учебное пособие для вузов / 

И. Ф. Мачин. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 218 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00371-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/535394 

3. Полдников, Д. Ю. Сравнительная история зарубежного права в 2-х тт. – М.: Издательство Норма, 

2024.  978-5-16-111666-1. - https://znanium.ru/catalog/document?id=436501#headers  

4. Современное правопонимание - Марченко М.Н., Ершов В.В., Ершова Е.А. и др. М: Юридическое 

издательство Норма, 2022 - https://znanium.com/catalog/product/1860210 

 

  

Дополнительная литература 

 

1. Comparative law in a changing world, Cruz de, P.978-1-85941-936-62008 

2. Великие правовые системы современности: сравнительно - правовой подход, Леже, Р.978-5-466-

00400-72010 

3.  Западная традиция права : Эпоха формирования, Берман, Г. Д.5-211-03624-71998 

4. Исламское право и диалог культур в современном мире, Сюкияйнен, Л.Р. -97857598232472021. - 

https://znanium.ru/catalog/document?id=418595  

5. Лапаева, В.В. Типы правопонимания: правовая теория и практика [Электронный ресурс] : 

Монография / В.В. Лапаева. - Москва : Российская академия правосудия, 2012. - 580 с. - ISBN 978-

5-93916-330-9 (РАП), ISBN 978-5-83390-088-3 (ИГП РАН). - Текст: электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/517544 

6.  Марченко М.Н. - Сравнительное правоведение. 2-е издание. Учебник - 978-5-392-16442-4 - 

Проспект - 2015 - http://ebs.prospekt.org/book/23583.  

7. Mixed legal systems, east and west, 978-1-472-43106-62015 

8. Oliver Wendell Holmes. (2010). The Common Law. [N.p.]: Digireads.com Publishing. Retrieved 

from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsebk&AN=1559562 

9. Михайлов, А. М.  Сравнительное правоведение: догма романо-германского права : учебное 

пособие для вузов / А. М. Михайлов. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

465 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08933-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:  https://urait.ru/book/sravnitelnoe-pravovedenie-

dogma-romano-germanskogo-prava-474848 

10. Основные правовые системы современности: моногр., Давид, Р.978-5-7133-1340-12009. 

11. Право Европейского Союза: учебник для академического бакалавриата, 97859916371142019. 

12. Проблемы общей теории государства и права. Т.2: Право, Марченко, М. Н.97853921307402017. 

13. Сравнительное правоведение: основные правовые системы современности: учебник, Саидов, А. 

Х.978-5-7975-0896-02009 

14. Сравнительное частное право. В 2-х томах. Том I. Основы. Том II. Договор. Неосновательное 

обогащение, Цвайгерт, К.978-5-7133-1371-52021. 

15. Современное отечественное правопонимание: состояние и перспективы развития - Палеха Р.Р. - 

Российская академия правосудия - 2010 - https://znanium.com/catalog/product/517708 

 

4.Примерный список вопросов для подготовки к ИМГЭ 

 

Раздел I 

https://urait.ru/bcode/535394
https://znanium.ru/catalog/document?id=436501#headers
https://znanium.com/catalog/product/1860210
https://znanium.ru/catalog/document?id=418595
https://znanium.com/catalog/product/517544
http://ebs.prospekt.org/book/23583
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsebk&AN=1559562
https://urait.ru/book/sravnitelnoe-pravovedenie-dogma-romano-germanskogo-prava-474848
https://urait.ru/book/sravnitelnoe-pravovedenie-dogma-romano-germanskogo-prava-474848
https://znanium.com/catalog/product/517708
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1. Сравнительно-правовой метод в юридических науках и сравнительное правоведение как 

отдельная наука. Современные методы сравнительного правоведения: функциональный, 

структурный, культурно-лингвистический, социоюридический, количественный.  

2. Понятие правовых систем и правовых семей. Критерии выделения правовых семей.  

     Типология правовых семей.   

3. История формирования романо-германской правовой семьи.   

Роль и значение римского права в развитии романо-германской правовой семьи. Этапы рецепции 

римского права в Западной Европе.   

4. Значение ius commune и кодификации национального законодательства для формирования 

романо-германской правовой семьи. Институционная и пандектная системы. 

5. Судоустройство в странах романо-германской правовой семьи. Методология подготовки 

судебных решений.   

6. Система права в странах романо-германской правовой семьи. Частное и публичное право. Роль 

и значение основного закона (конституции) в странах романо-германской правовой семьи. 

Конституционный процесс.   

7. История формирования семьи общего права. Влияние Вестминстерских судов на формирование 

общего права. Роль суда лорда-канцлера: появление права справедливости.  

8. Судоустройство в странах общего права. Методология подготовки судебных решений.   

9. Прецедентное право, право справедливости, статутное право в Великобритании и США. 

Структура судебного прецедента.  

10. Понятие шариата и фикха, их соотношение и структура. Шариатские суды.  

11. Основные классификации, теоретические конструкции и концепции исламского права.   

12. Понятие и значение иджтихада, концепция целей шариата и принципы фикха.    

13. Источники исламского права и источники права стран исламской правовой семьи.  

14. Кодификация исламского права. Взаимодействие исламского права и позитивного права, место 

исламского права в национальных правовых системах.   

15. Концепция дхармы: понятие и значение для правовой традиции.   

16. Этапы развития и основные школы индусского права. Влияние общего права на развитие 

правовой системы Индии.   

17. Индусское право как право индусской общины. Соотношение варно-кастового деления с 

провозглашенным в Индии принципом светского государства.   

18. Конституция Индии и практика конституционализма. Федерализм в Индии, разграничение 

полномочий федерации и штатов.  

19. Отличительные характеристики дальневосточных правовых систем.   

20. Политико-правовая мысль Древнего Китая и её влияние на современную правовую традицию: 

даосизм, конфуцианство, легизм.   

21. Основные этапы исторического развития права Китая. Влияние СССР и социалистической 

идеологии на право Китая.   

22. Историческое развитие права Японии. Влияние синто, буддизма и конфуцианства на правовую 

культуру Японии.   

23. Реставрация Мэйдзи и влияние германской правовой традиции на Конституцию Японской 

империи.   

24. Понятие табу и концепция мононормы. Обычное право в истории развития западных правовых 

традиций. Систематизация обычного права. Обычай как источник права в современных правовых 

системах.  

25. Понятие и общая характеристика обычного права стран Африки. Система источников права 

стран Африки. Развитие обычного права в постколониальный период.   

26. Понятие смешанных правовых систем. Модели взаимовлияния правовых стилей. Особенности 

сочетания правовых институтов в смешанных правовых системах.   

27. Правовой плюрализм и национальный суверенитет. Смешанные правовые системы в 

развивающихся странах.   

28. Теоретические подходы к сущности интеграционного права. Соотношение наднационального 

и национального права.   
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29. Правовая система Европейского Союза и ее основы. Основные этапы европейской интеграции: 

Парижский договор (1951 г.), Римские договоры (1957 г.), Маастрихский договор (1992 г.), 

Лиссабонский договор (2007 г.).    

30. Источники права Европейского союза: учредительные договоры, регламенты и директивы ЕС, 

рамочные решения Совета ЕС, ориентиры ЕЦБ, прецедентное право европейских судов и т.д. 

Имплементация права ЕС в национальное законодательство государств-членов.   

31. Право Содружества независимых государств.   

32. Право Евразийского экономического союза. Перспективы евразийской интеграции.  

33. Роль наднациональных объединений в конвергенции правовых систем. Источники права в 

условиях глобализации.   

34. Трансформация Вестфальской системы международных отношений и роль суверенитета для 

современных правопорядков.   

35. Преимущества и недостатки глобализации для развития национального права. Сближение 

стран романо-германской правовой семьи и стран общего права. 

36. Стандартная модель рецепции права и ее вариации. 

37. Роль доктрины профессоров-пандектистов в становлении романо-германского 

(континентального) права. 

38. Рецепция английского общего права в колониях Британской империи. 

39. Опыт рецепции зарубежного права в дореволюционной, советской и постсоветской России. 

40. Рецепция советского права в странах народной демократии в Восточной Европе во второй 

половине XX в. и его замена западным правом в 1990-е гг. 

 

Раздел II 

41. Право собственности и иные вещные права в странах романо-германской правовой семьи, 

семьи общего права, в странах религиозных правовых семей (влияние исламского, иудейского и 

индуистского права). 

42. Договорное право в странах романо-германской правовой семьи, семьи общего права и в 

странах религиозных правовых семей (влияние исламского, иудейского и индуистского права).  

43. Семейное право и наследственное право в странах романо-германской правовой семьи, семьи 

общего права.  

44. Семейное право и наследственное право в странах религиозных правовых семей (влияние 

исламского, иудейского и индуистского права).  

45. Трудовое право в странах романо-германской правовой семьи и семьи общего права. 

46. Трудовое право в странах религиозных правовых семей (влияние исламского, иудейского и 

индуистского права).  

47. Парламентаризм и избирательная система в странах романо-германской правовой семьи и 

семьи общего права.  

48. Парламентаризм и избирательная система в странах религиозных правовых семей (влияние 

исламского, иудейского и индуистского права).  

49. Судебная система в странах романо-германской правовой семьи и семьи общего права.  

50. Судебная система в странах религиозных правовых семей (влияние исламского, иудейского и 

индуистского права).  

51. Уголовное право в странах романо-германской правовой семьи и в странах семьи общего права.  

52. Уголовное право в странах религиозных правовых семей (влияние исламского, иудейского и 

индуистского права). 

53. Корпоративное право в странах романо-германской правовой семьи и в странах семьи общего 

права. 

54. Корпоративное право в странах религиозных правовых семей (влияние исламского, иудейского 

и индуистского права).  

55. Арбитражные споры в странах романо-германской правовой семьи и семьи общего права.  

56. Арбитражные споры в странах религиозных правовых семей (влияние исламского, иудейского 

и индуистского права).  
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57. Антимонопольное право в странах романо-германской правовой семьи, семьи общего права, в 

странах религиозных правовых семей (влияние исламского, иудейского и индуистского права).  

58. Регуляторная политика в странах романо-германской правовой семьи, в странах семьи общего 

права и в странах религиозных правовых семей (влияние исламского, иудейского и индуистского 

права).  

59. Интеллектуальная собственность и режим искусственного интеллекта в странах романо-

германской правовой семьи и семьи общего права и в странах религиозных правовых семей 

(влияние исламского, иудейского и индуистского права).  

60. Спортивное право в странах романо-германской правовой семьи, семьи общего права, в странах 

религиозных правовых семей. 

 

Раздел III 

61. Учение о праве Г.Ф. Шершеневича.  

62. Правовой позитивизм Джона Остина.  

63.  Учение о праве Г. Кельзена.  

64. Первичные и вторичные нормы в концепции Г. Харта. 

65. Историческая школа права. «Народный дух» как центральное понятие исторической школы 

права. Нация и «народный дух». 

66. Психологическая теория права Л. И. Петражицкого. Идеи Г. Тарда 

67. Причины возникновения интегративного типа правопонимания. Концепция Джерома Холла.  

68. Возникновение и развитие отечественной интегративной теории.  

69. История формирования естественного права. Правовая теория Л. Фуллера. Дискуссия Л. 

Фуллера и Г. Харта.  

70. Сравнительно-историческое правоведение в России. Учение М.М.Ковалевского. 

71. Доктрина Дж.Роулза о справедливости и равенстве. 

72.  Концепция Р.Нозика о равенстве и путях устранения неравенства. 

73. Проблемы юридического равенства в трудах Г.В.Мальцева. 

74. Принцип формального равенства в либертарно-юридической теории права В.С.Нерсесянца. 

75.  Проблемы равенства и справедливости в трудах Р. Дворкина. 

76.  Коммунитариская критика либеральных теорий справедливости. 

77. Государство всеобщего благосостояния. Теории дистрибутивной справедливости. 

78. Государство и рынок: модели взаимодействия. 

79. Феномен нации. Права человека и права гражданина. Конституционализм. 

80. Республика и демократия.Административное государство и полицейское государство: сходства 

и различия. 

 

4. Критерии оценки ответов на вопросы 2 части ИМГЭ 
  

Содержание ответа  Оценка по 

10балльной шкале  

Оценка по 5балльной 

шкале  

Знания по предмету полностью 

отсутствуют (в том числе в случае отказа 

экзаменуемого после ознакомления с 

вопросами).  

0-1 –  

неудовлетворительно  

неудовлетворительно – 2  
Экзаменуемый не знает до конца ни одного 

вопроса, путается и не раскрывает 

основных базовых юридических понятий 

дисциплины, не в состоянии раскрыть 

содержание темы, что следует из 

представленного текста.  

2 – очень плохо  
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В предъявленных знаниях имеются 

существенные пробелы, предмет в целом 

не усвоен; отдельные фрагментарные 

правильные ответы не позволяют 

поставить положительную оценку.  

3 – плохо  

Ответы на вопросы сформулированы в 

целом правильно, однако неполно; логика 

ответов непоследовательна, имеет 

значительные дефекты; пропущен ряд 

важных деталей или, напротив, в ответе 

затрагивались посторонние вопросы; 

однако базовая терминология дисциплины 

в целом усвоена.  

4 – 

удовлетворительно  

удовлетворительно  

– 3  

Ответы на вопросы сформулированы в 

целом правильно, однако ряд серьезных 

дефектов логики и содержания ответов не 

позволяет поставить хорошую оценку; 

вместе с тем базовая терминология усвоена 

в достаточной степени. 

5 – весьма 

удовлетворительно  

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно, однако допущено несколько 

ошибок или выявлены некоторые пробелы. 

По знанию базовой терминологии 

замечаний нет.  

6 – хорошо  

хорошо – 4  Вопросы раскрыты полно и правильно.   

Студент безупречно владеет специальной 

терминологией. Допущены отдельные 

ошибки в логике изложения и/или в 

содержании.   

7 – очень хорошо   

Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Студент безупречно владеет специальной 

терминологией, грамотно раскрывает ее 

содержание на примерах. В ответах 

допущены незначительные ошибки.  

8 – почти отлично  

отлично – 5  
На все вопросы даны правильные и точные 

ответы. Студент безупречно владеет 

специальной терминологией, грамотно 

раскрывает их содержание на примерах и 

комментирует содержание терминов. 

Продемонстрированы знание основных 

научных проблем и основных научных 

трудах по теме.   

9 – отлично  
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Ответ отличает четкая логика изложения и 

знание материала, в том числе, за рамками 

обязательного учебного курса. Студент 

ссылается не только на нормативно-

правовые источники, но и на научную 

литературу, в конкретных случаях 

демонстрирует осведомленность о 

дискуссионности вопроса. Обоснована 

собственная позиция по отдельным, 

релевантным вопросу, проблемам 

теоретико-исторической науки и 

сравнительного правоведения.  

10 – блестяще  

 

5. Пример письменного ответа на вопросы ИМГЭ 
 

Вопрос:  
Роль и значение римского права в развитии романо-германской правовой семьи. Этапы 

рецепции римского права в Западной Европе.   

 

Ответ: 

Европейская правовая культура сформировалась в значительной мере на римском юридическом 

опыте. Римское право, отдельные его элементы были заимствованы и приспособлены к собственным 

правовым условиям - реципированы многими государствами, в том числе в государствами Западной 

Европы. 

Западная Европа в эпоху раздробленности обратилась к римским правовым традициям, что 

было связано с возникновением и ростом городов как центров ремесла и торговли, развитием 

внешнеторговых связей, прерванный в раннем средневековье. К этому времени в правовой культуре 

западноевропейских стран религия и мораль вытеснялись таким социальным регулятором как право. 

Общий поворот в культурном развитии государств привел к осознанию необходимости закрепления 

правового порядка в нормах позитивного права, независимого ни от произвола властей или церковных 

служителей, ни от особых процедур судебных испытаний. Не последнюю роль в возрождении интереса 

к римскому праву сыграл процесс формирования централизованных монархий, в ходе которого 

европейским монархам приходилось вступать в борьбу с влиятельной Римской Католической 

церковью, а правовую позицию легче всего было обосновать путем обращения к принципам и 

институтам римского публичного права. В римском праве можно было найти готовые правила, 

рассчитанные и на регулирование хозяйственно-товарного обращения, и в то же время оно отвечало 

социальным потребностям в правовой стабильности, общественном порядке, распространении 

элементарных правовых знаний, юридического образования. 

Проводниками идеи рецепции римского права были европейские университеты. Болонья 

(Италия), Сорбонна (Франция), Оксфорд и Кембридж (Великобритания), Виттенберг (Германия) и 

некоторые другие европейские города стали центрами изучения и пропаганды римского права. 

Собственной методикой обращения к римскому правовому наследию, его "осовремениванием" 

европейская юридическая наука предложила способы практического использования римского права, 

приспособила его принципы и институты к новым условиям. В результате на базе единого римского 

наследия создавалось национальное право государств. Если в университетах стран континентальной 

Европы преобладающей идеальной конструкцией нового права было его создание на базе римского и 

сложившихся впоследствии обычаев, то в английских университетах возобладал другой подход: по 

мере необходимости новый тип права создавался на основе судебной практики. 

Примечательно, что возрождение римского права произошло в наиболее экономически 

развитом европейском регионе - Северной Италии. Римское право, дополненное каноническим и 

местным обычным правом, стало основой формирования правовых систем в государствах романо-

германской правовой семьи. Романо-германская правовая семья объединяет главным образом 

правовые системы стран континентальной Европы, это Австрия, Бельгия, Германия, Италия, Испания, 
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Люксембург, Нидерланды, Франция, Швейцария и некоторые другие страны. К этой группе государств 

относится и Российская Федерация. В то же время немало государств, правовые системы которых 

можно отнести к романо-германской правовой семье, расположено в других частях света (например, 

это государства большей части Африки, почти все страны Латинской Америки, многие страны 

Ближнего Востока). Название данной правовой семьи сложилось из признания в ее формировании 

заслуг как римского права, так и германской правовой науки. 

Уже в эпоху Средневековья начался процесс рецепции римского наследия. Традиционно авторы 

выделяют 3 этапа рецепции римского права в период средних веков. Они выделены на основании 

возникновения и развития школ римского права в европейских университетах. Процесс этот 

начинается систематическим изучением римского правового наследия. В конце XI в. в Болоньи 

возникает школа, возглавляемая Иернерием (который был судьей, преподавателем риторики и 

диалектики, преподавателем права).  Содержанием деятельности болонской школы было углубленное 

изучение источников римского права, главным образом, Дигест - центральной части обширного 

законодательства Юстиниана. При этом само преподавание было направлено на воспитание уважения 

к закону, позитивному праву (ius positivum). Ведь на практике в этот период суды вольно обращались 

с правовыми нормами, решая споры скорее на основании субъективного представления, чем на 

строгом следовании духу и букве закона; господствовала свобода судейского усмотрения. Таким 

образом, утверждалось важное правовое начало законности, подчеркивалась значимость позитивного 

права, законодательства для правильного разрешения юридических конфликтов в обществе. 

Преподавание состояло в чтении и комментировании (толковании) древних источников. 

Толкования надписывались прямо в тексте источника, на полях и между строк; подобные толкования 

носили название глоссы. От него получили наименование и сами деятели первоначального периода 

рецепции римского права - глоссаторы. 

Творческая работа глоссаторов занимала период до XIII в., когда последний видный 

представитель этого направления Accursius издает собрание глосс - Clossa Ordinaria (около 1250 г.), 

которое оказало большое влияние как на правовую теорию, так и на практику: это сочинение 

использовалось в судах наравне с законами. Наиболее существенными чертами деятельности 

глоссаторов были: углубленное изучение источников римского права; утверждение значимости 

позитивного права; установление важности принципа законности. 

Со второй половины XIII в. на смену глоссаторам 

приходят комментаторы (или постглоссаторы). Среди них называют француза Ravanis, испанца 

Lulus, которые были философами и богословами, что и отразилось в характере этого направления. 

Деятельность комментаторов отличалась применением при изучении права дедуктивного метода, то 

есть выведением из общих принципов права некоторых частных положений (правил, правовых норм). 

В своей работе комментаторы пользовались не столько источниками древнего римского права, сколько 

комментариями своих предшественников - глоссаторов. Но, комментируя глоссы, они старались 

внести в правовой материал логическую упорядоченность, свести многочисленные, часто 

казуистические правила к некоторым общим понятиям, категориям, а затем из этих общих понятий 

логически (дедуктивно) вывести новые частные понятия, применимые к конкретному жизненному 

отношению. 

В Италии римское право приобретает значение главного источника уже в конце XII в.; во 

Франции с XIII в. оно распространяется на юг страны (pays du droit ecrit), но и на севере, где 

доминирует droit cutumier римское право применяется в качестве субсидиарного источника; в 

разрозненных германских государствах с XV в., (после падения суда шеффенов) именно римское право 

становится общим правом. Главными достижениями деятельности направления постглоссаторов 

можно назвать: выработку основ европейской теории права; постановку задачи обнаружения критерия 

справедливости позитивного права; разработку основ общего (универсального) права стран 

средневековой Европы. К началу XVI в. эта деятельность утрачивает творческий характер, 

прекращается второй этап рецепции римского права. 

Таким образом, доктрина права в романо-германской правовой семье исторически явилась 

источником основных принципов, постулатов права; она формирует понятийный аппарат правовой 

науки и юридической практики; формулирует тенденции и перспективы развития законодательства; 

наконец, обеспечивает теоретическую "подготовку" законодателя, предлагает научный 
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инструментарий для толкования закона. 

Совокупность определенного рода источников права и главенствующая роль, отведенная среди 

источников закону, - то, что объединяет страны романо-германской правовой семьи. Конечно, 

различия между национальными правовыми системами этих стран могут быть довольно большими. 

Так, различны соотношения в системе нормативных актов законодательных и подзаконных актов, 

законов и обычаев, методика систематизации и уровни кодификации законодательства, способы 

конституционного контроля; варьируются от государства к государству приемы построения системы 

и функций органов правосудия. Однако определяющим для данной группы стран выступает место и 

значение закона в установлении правовой регламентации, в системе источников права. 
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Программа второй части итогового междисциплинарного экзамена по профилю 

(треку) «Технологическая юриспруденция» 

 

1. Общие положения. Порядок проведения 2 части экзамена 

 

Программа второй части ИМГЭ (вес: 0,6 от итоговой оценки за весь госэкзамен) трека 

«Технологическая юриспруденция» предполагает ответ студента в письменной форме на вопросы по 

следующим блокам: «Информационные технологии в деятельности юриста» (20 вопросов), 

«Регулирование оборота данных» (20 вопросов), «Интеллектуальная собственность» (70 вопросов) и 

«Правовое регулирование ИИ» (18 вопросов). Ответ дается с использованием системы SmartLMS в 

компьютерном классе в течение 80 минут в письменной форме без использования справочно-

правовых систем (включая СПС «Гарант» / «КонсультантПлюс») и интернет-ресурсов. Студенту 

необходимо ответить на 2 вопроса, которые выбираются случайным образом из базы вопросов. 

Структурно экзаменационный билет содержит: один вопрос – из блока  «Информационные 

технологии в деятельности юриста», «Регулирование оборота данных» или «Правовое регулирование 

ИИ», второй вопрос – «Интеллектуальная собственность», подготовленных Департаментом права 

цифровых технологий и биоправа. 

 

2. Содержание программы 

 

БЛОК «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИСТА» 

 

Тема 1. Информация как объект защиты 

Понятие информации. Междисциплинарное (социо-гуманитарное) определение информации. 

Юридическое определение информации в российских нормативных правовых актах, актах 

международного права. Понятие цифры. Соотношений понятий «информация» и «цифра». 

Виды сведений, их соотношение с информацией. Источники данных, данные, объединения 

данных, информация, представления информации, знания, анализ знаний, мудрость, принятие 

решений на основе знаний – понятия, разница, этапы работы с разными сведениями.  

Основы юридической защиты источников данных, данных, объединений данных, информации, 

представления информации, знания, анализа знаний, принятия решений на основе знаний. 

Информационные технологии. Междисциплинарное (социо-гуманитарное) определение 

информационных технологий. Юридическое определение информационных технологий и правовое 

регулирование информационных технологий по Федеральному закону от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 

 

Тема 2. Конфиденциальная информация и способы ее правовой и технической защиты 

Понятие и определение конфиденциальной информации. Нормативные правовые акты, 

регламентирующие защиту конфиденциальной информации в Российской Федерации. Указ 

Президента РФ от 06.03.1997 № 188 (ред. от 13.07.2015) «Об утверждении Перечня сведений 

конфиденциального характера». Non-disclosure agreement как договорной инструмент защиты 

конфиденциальной информации при ведении внешнего электронного документооборота. 

Режимы защиты тайн. Система и классификация тайн, защищаемых в российском 

законодательстве. Правовые, организационные, технические способы защиты тайн в Российской 

Федерации. Особенности защиты адвокатской тайны. Особенности защиты банковской тайны. 

Особенности защиты налоговой тайны. Особенности защиты тайны завещания. Особенности защиты 

тайны страхования. Особенности защиты врачебной тайны. Особенности защиты тайны усыновления. 

Особенности защиты тайны связи.  

Виды технических средств, обеспечивающих защиту тайн: сертифицированные, 

несертифицированные. Компенсирующие меры защиты тайн. 

 

Тема 3. Организация использования электронной подписи физическим лицом и в 

юридическом лице 
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Основные нормативные правовые акты, регламентирующие использование электронной 

подписи в Российской Федерации. Локальные нормативные акты, регламентирующие использование 

электронной подписи в компании. Виды электронной подписи: простая электронная подпись, 

усиленная неквалифицированная электронная подпись и усиленная квалифицированная электронная 

подпись.  

Организационно-правовые требования к электронной подписи. Технические требования к 

электронной подписи. Особенности встраивания средств криптографической защиты информации в 

организациях, организациях критической информационной инфраструктуры, финансовых 

организациях.  

Специфика использования простой электронной подписи, усиленной неквалифицированной 

электронной подписи и усиленной квалифицированной электронной подписи в деятельности юриста. 
 

Тема 4. Справочные-правовые системы в деятельности юриста 

Понятие справочно-правовой системы. Краткая история формирования справочно-правовых 

систем в Российской Федерации. Справочно-правовые системы международных организаций и 

зарубежные некоммерческие справочные-правовые системы.  

Базы данных правовой информации. Основные задачи юриста, решаемые с использованием 

справочно-правовой системы. Основные свойства и параметры справочно-правовой системы. 

Критерии выбора справочно-правовой системы. Виды справочно-правовых систем. 

Особенности работы с СПС «Консультант.Плюс», СПС «Гарант», СПС «Кодекс», СПС 

«Докзилла». Задачи, которые можно решать с помощью СПС «Консультант.Плюс», СПС «Гарант», 

СПС «Кодекс», СПС «Докзилла». Особенности интерфейсов СПС «Консультант.Плюс», СПС 

«Гарант», СПС «Кодекс», СПС «Докзилла». Поиск правовой информации. Особенности работы с 

найденными документами. Сохранение найденных результатов. 

 

Тема 5. Информационные сервисы, информационные системы и технологии, 

упорядочивающие деятельность юриста 

 Систематизация и упорядочение деятельности юриста. Прикладные информационные сервисы, 

информационные системы и технологии, позволяющие систематизировать и упорядочить 

деятельность юриста. Способы сокращения времени работы юриста с помощью прикладных 

информационных сервисов, информационных систем и технологий.  

 Agile, waterfall и гибридный формат организации работы юристов. Кан-бан доски, системы 

СRM, системы SGRC, общие рабочие пространства (электронный доски), информационные 

ежедневники, мессенджеры, социальные сети, интерфейсы на основе технологий «искусственного 

интеллекта». Ошибки и сложности в работе с указанными сервисами. Перспективы развития 

применения указанных сервисов в деятельности юриста. 

 

Источники литературы 

1. Информационно-технологическое обеспечение юридической деятельности (LegalTech): 

учебник (коллектив авторов; под ред. д.ю.н., доц. А.В. Минбалеева). – «Проспект», 2022 г. 

2. LegalTech в сфере предпринимательской деятельности: монография / Р.Н. Адельшин, Е.И. 

Андреева, Л.В. Андреева и др.; отв. ред. И.В. Ершова, О.В. Сушкова. Москва: Проспект, 2023. 

200 с. 

3. Право цифровой среды: монография / Под ред. Т.П. Подшивалова, Е.В. Титовой, Е.А. Громовой. 

– Москва: Проспект, 2022. 896 с. 

4. Информационная безопасность. История специальных методов криптографической 

деятельности. Бабаш А. В., Баранова Е. К., Ларин Д., М.: ИНФРА-М, РИОР, 2019. 

5. Четвернина Т.Я., Четвернина А.В. Профессия юриста: основные векторы изменений в период 

цифровой трансформации. (Статья) // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и 

зарубежная литература: ИАЖ. Сер. 4: Государство и право. – 2022. – № 3. – С. 120–129. 

6. Петров Д.А. LegalTech в сфере банковской деятельности // Юрист. 2022. N 9. С. 49 - 53. 
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7. Морева С.Н. Пути развития юридической профессии и юридического образования в условиях 

«цифровой» экономики: реплики и дискуссии // Право и государство: теория и практика. 2019. 

N 2 (170). 

8. Рожкова М.А. LegalTech и LawTech - что это такое и в чем их значимость для права? / М.А. 

Рожкова // Zakon.ru. 2020. 14 февраля. 

 

Правовые акты Российской Федерации: 

1. Конституция Российской Федерации 1993 г. 

2. Указ Президента РФ № 646 «Об утверждении Доктрины информационной безопасности 

Российской Федерации». 

3. Федеральный закон № 152 «О защите персональных данных». 

4. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации" Трудовой кодекс РФ.  

5. Федеральный закон «О безопасности критической информационной инфраструктуры 

Российской Федерации» от 26.07.2017 № 187-ФЗ.  

6. Гражданский кодекс РФ. 

7. Кодекс об административных правонарушениях РФ.  

8. Арбитражный процессуальный кодекс РФ.  

9. Гражданский процессуальный кодекс РФ. 

10. Кодекс административного судопроизводства РФ.  

11. Уголовно-процессуальный кодекс РФ.  

12. Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации».  

13. Закон РФ от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в 

Российской Федерации».  

14. Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации».  

15. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера». 

16. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».  

17. Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей». 

18. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации».  

19. Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».  

20. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».  

21. Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».  

22. Федеральный закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете 

в системе обязательного пенсионного страхования».  

23. Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне».  

24. Федеральный закон от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в 

Российской Федерации».  

25. Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».  

26. Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».  

27. Федеральный закон от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального 

страхования». 

28. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».  

29. Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей».  

30. Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в 

Российской Федерации».  
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31. Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств».  

32. Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации».  

33. Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи».  

34. Федеральный закон от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и 

лиц без гражданства в Российской Федерации».  

35. Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством».  

36. Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».  

37. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».  

38. Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».  

39. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации».  

40. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».  

41. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».  

42. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

43. Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». 

44. Федеральный закон от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и 

въезда в Российскую Федерацию».  

45. Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения». 

46. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации».  

47. Федеральный закон Российской Федерации от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».  

48. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».  

49. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации».  

50. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения». 

 

Дистанционная поддержка: 

1. https://regulation.gov.ru/ – федеральный портал проектов нормативных правовых актов. 

2. http:/www.garant.ru – Информационно-правовая база «Гарант». 

3. http:/www.consultant.ru  – Информационно-правовая база «Консультант». 

 

Вопросы 

1. Соотношений понятий «информация» и «цифра». 

2. Основы юридической защиты данных. 

3. Правовое регулирование информационных технологий по Федеральному закону от 27 июля 

2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 

4. Понятие и определение конфиденциальной информации. 

5. Особенности защиты банковской тайны. 

6. Non-disclosure agreement как договорной инструмент защиты конфиденциальной информации 

при ведении внешнего электронного документооборота. 

7. Правовые, организационные, технические способы защиты тайн в Российской Федерации. 

8. Виды технических средств, обеспечивающих защиту тайн: сертифицированные, 

несертифицированные. Компенсирующие меры защиты тайн. 

9. Основные нормативные правовые акты, регламентирующие использование электронной 

подписи в Российской Федерации. 

10. Виды электронной подписи. 

11. Специфика использования электронной подписи в деятельности юриста. 
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12. Общая характеристика справочно-правовой системы.  

13. Справочно-правовые системы международных организаций и зарубежные некоммерческие 

справочные-правовые системы.  

14. Основные задачи юриста, решаемые с использованием справочно-правовой системы.  

15. Основные свойства и параметры справочно-правовой системы. 

16. Особенности интерфейсов СПС «Консультант.Плюс», СПС «Гарант», СПС «Кодекс», СПС 

«Докзилла».  

17. Прикладные информационные сервисы, информационные системы и технологии, позволяющие 

систематизировать и упорядочить деятельность юриста. 

18. Agile, waterfall и гибридный формат организации работы юристов.  

19. Перспективы развития применения кан-бан досок, систем СRM, систем SGRC, общих рабочих 

пространств (электронных досок), информационных ежедневников, мессенджеров, социальных 

сетей в деятельности юриста. 

20. Перспективы применения технологий искусственного интеллекта в деятельности юриста. 

 

 

БЛОК «РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБОРОТА ДАННЫХ» 

 

Тема 1. Общие вопросы правового регулирования персональных данных 

Понятие и виды персональных данных. Субъекты отношений в сфере обработки 

персональными данными.Основания обработки персональных данных. Ответственность за нарушения 

в области обработки персональных данных. Подходы зарубежных стран к правовому регулированию 

защиты персональных данных 

 

Тема 2. Особенности отдельных правоотношений в сфере защиты персональных данных 

Особенности обработки биометрических персональных данных. Особенности обработки 

специальных категорий персональных данных. Ответственный за организацию обработки 

персональных данных в организации. Проблемы локализации баз персональных данных. 

Трансграничная передача персональных данных 

 

Тема 3. Защита персональных данных в трудовых отношениях 

Основания обработки персональных данных работника. Обработка данных работника без 

необходимости получения согласия. Организация мер по защите персональных данных работника. 

Локальные нормативные акты в области защиты персональных данных. Правовое регулирование 

обработки персональных данных работника с использованием средств автоматизации без 

использования средств автоматизации. Хранение и уничтожение персональных данных работника. 

Обработка персональных данных в отношениях по трудоустройству и при формировании кадрового 

резерва. 

 

Тема 4. Правовое регулирование больших данных (Big Data) 

Понятие и признаки больших данных. Big Data как данные и как технология.. Соотношение 

больших данных со смежными категориями. Интеллектуальная собственность и большие данные. 

Искусственный интеллект и большие данные. Антимонопольное регулирование и большие данные. 

Сферы применения больших данных 

 

Тема 5. Правовой институт больших данных (Big Data) 

Принципы правового регулирования общественных отношений, складывающихся в сфере 

управления большими данными. Субъекты отношений в области больших данных. Разновидности 

правовых режимов больших данных. Правовые и организационные проблемы аналитики больших 

данных. 

 

Вопросы: 

1. Понятие и виды персональных данных. 
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2. Субъекты отношений в сфере обработки персональными данными. 

3. Основания обработки персональных данных. 

4. Ответственность за нарушения в области обработки персональных данных. 

5. Особенности обработки биометрических персональных данных. 

6. Особенности обработки специальных категорий персональных данных. 

7. Ответственный за организацию обработки персональных данных в организации. 

8. Проблемы локализации баз персональных данных. Трансграничная передача персональных 

данных. 

9. Основания обработки персональных данных работника. Обработка данных работника без 

необходимости получения согласия. 

10. Организация мер по защите персональных данных работника. Локальные нормативные акты в 

области защиты персональных данных. 

11. Правовое регулирование обработки персональных данных работника с использованием средств 

автоматизации без использования средств автоматизации Уничтожение персональных данных 

работника. 

12. Обработка персональных данных в отношениях по трудоустройству и при формировании 

кадрового резерва. 

13. Понятие и признаки больших данных. Big Data как данные и как технология. 

14. Соотношение больших данных со смежными категориями. 

15. Интеллектуальная собственность и большие данные. 

16. Искусственный интеллект и большие данные. 

17. Принципы правового регулирования общественных отношений, складывающихся в сфере 

управления большими данными. 

18. Субъекты отношений в области больших данных. 

19. Разновидности правовых режимов больших данных. 

20. Правовые и организационные проблемы аналитики больших данных. 

 

Список литературы 

1. Информационное право : учебник для вузов / Н. Н. Ковалева [и др.] ; под редакцией Н. Н. 

Ковалевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 353 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-13786-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/544002 (дата обращения: 04.10.2024). 

2. Чаннов, С. Е. Информационное право : учебник / под ред. С. Е. Чаннова. — Москва : Норма : 

ИНФРА-М, 2024. — 448 с. - ISBN 978-5-00156-366-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.ru/catalog/product/2136696 (дата обращения: 04.10.2024). – Режим доступа: по 

подписке. 

3. Информационное право. Практикум : учебное пособие для вузов / Н. Н. Ковалева, Н. А. 

Жирнова, Ю. М. Тугушева, Е. В. Холодная ; под редакцией Н. Н. Ковалевой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 159 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12442-2. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/543185 (дата обращения: 04.10.2024). 

4. Цифровое право: учебник (под общ. ред. В. В. Блажеева, М. А. Егоровой). М.: «Проспект», 2020. 

— 640 с. https://study.garant.ru/#/document/77477621/paragraph/1:0 

5. Бачило, И. Л.  Информационное право : учебник для вузов / И. Л. Бачило. — 5-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 419 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-00608-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/index.php/bcode/535437 (дата обращения: 04.10.2024). 

 

Правовые акты Российской Федерации: 
 

1. Конституция Российской Федерации 1993 г. 
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2. Указ Президента РФ № 646 «Об утверждении Доктрины информационной безопасности 

Российской Федерации». 

3. Федеральный закон № 152 «О защите персональных данных». 

4. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации" Трудовой кодекс РФ.  

5. Федеральный закон «О безопасности критической информационной инфраструктуры 

Российской Федерации» от 26.07.2017 № 187-ФЗ.  

6. Гражданский кодекс РФ.  

7. Кодекс об административных правонарушениях РФ.  

8. Арбитражный процессуальный кодекс РФ.  

9. Гражданский процессуальный кодекс РФ.  

10. Кодекс административного судопроизводства РФ.  

11. Уголовно-процессуальный кодекс РФ.  

12. Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации».  

13. Закон РФ от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в 

Российской Федерации».  

14. Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации».  

15. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера». 

16. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».  

17. Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей». 

18. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации».  

19. Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».  

20. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».  

21. Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».  

22. Федеральный закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете 

в системе обязательного пенсионного страхования».  

23. Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне».  

24. Федеральный закон от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в 

Российской Федерации».  

25. Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».  

26. Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».  

27. Федеральный закон от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального 

страхования».  

28. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».  

29. Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей».  

30. Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в 

Российской Федерации».  

31. Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств».  

32. Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации».  

33. Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи».  

34. Федеральный закон от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и 

лиц без гражданства в Российской Федерации».  
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35. Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством».  

36. Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».  

37. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».  

38. Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».  

39. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации». 

40. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».  

41. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».  

42. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

43. Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». 

44. Федеральный закон от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и 

въезда в Российскую Федерацию».  

45. Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения». 

46. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации».  

47. Федеральный закон Российской Федерации от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».  

48. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».  

49. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации».  

50. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения».  

БЛОК «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ» 

Тема 1. Понятие интеллектуальных прав в системе права Российской Федерации  

Правовая природа авторских прав: основные авторско-правовые теории (трудовая теория, 

теория естественных прав, теория привилегий, теория исключительных прав, теория 

интеллектуальных прав).  

История развития законодательства об авторском праве в РФ. Система и источники авторско-

правовых норм в Российской Федерации (ГК РФ, м/н нормы, Пленум ВС РФ, подзаконные акты). 

Соотношение вещного права и интеллектуальных прав. 

Содержание интеллектуальных прав. 

Основные подходы регулирования авторских и смежных правах в странах общего и 

континентального права.  

 

Тема 2. Международные договоры в сфере авторского права и смежных прав  

Деятельность международных организаций по формированию и администрированию 

межнациональных авторских договоров: ВОИС, ЮНЕСКО, ВТО.  

Основные положения Бернской конвенции по охране литературных и художественных 

произведений 1886 года.  

Основные положения Всемирной Женевской конвенции об АП 1951 года.  

Основные положения Римской конвенция об охране прав исполнителей, изготовителей 

фонограмм и вещательных организаций 1961 года.  

Основные положения ТРИПС (Торговые аспекты прав ИС) 1994 г. Основные положения ДАП 

и ДИФ 1996 года. Пекинский договор по АВП 2012 года.  

Разработка новых международных соглашений в области авторского права и смежных прав. 

 

Тема 3. Основные положения российского авторского права 

Объекты авторских прав.  

Составные произведения, производные произведения.  

Понятие сложного произведения.  
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Субъекты авторских прав.  

Личные неимущественные права.  

Охрана авторства, имени автора и неприкосновенности произведения после смерти автора.  

Действие исключительного права на произведения науки, литературы и искусства на 

территории РФ.  

Понятие исключительного права на произведение.  

Способы использования произведения. 

Свободное использование произведений: понятие трёхступенчатого теста. 

Создание произведений по договорам подрядного типа: договор авторского заказа, создание 

произведения.   

Служебные произведения и концепция work made for hire  

Срок действия исключительного права на произведение.  

 

   Тема 4. Распоряжение исключительными правами  
Договор об отчуждении исключительного права (понятие, содержание, форма).  

Лицензионные договоры (понятие, содержание, форма), виды лицензионных договоров.  

Исполнение лицензионного договора.  

Сублицензионный договор.  

Принудительная лицензия.  

Сделки с объектами интеллектуальной собственности (залог, доверительное управление, 

внесение интеллектуальных прав в качестве взноса в уставной капитал компании и др.).  

Распоряжение долями в исключительном праве.  

«Свободные лицензии», отрытые лицензии, концепция creative commons  

 

Тема 5. Права, смежные с авторскими: Общие положения  

Субъекты и объекты смежных прав.  

Права на исполнение.  

Право на фонограмму.  

Право организаций эфирного и кабельного вещания.  

База данных.  

Право публикатора на произведение науки, литературы или искусства. 

Особенности национального права в порядке регулирования смежных прав. 

 

Тема 6. Организации по управлению правами на коллективной основе (ОКУП)  
Основные правовые положения организаций по управлению правами на коллективной основе.  

Аккредитация ОКУП.  

Особенности взаимодействия ОКУП с правообладателями, иностранными организациями и 

пользователями.  

 

Тема 7. Защита интеллектуальных прав  

Основные способы защиты интеллектуальных прав.  

Защита личных неимущественных прав.  

Защита исключительных прав.  

Особенности защиты прав лицензиата.  

Ответственность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за нарушения 

исключительных прав.  

Основания ответственности за нарушения интеллектуальных прав. Ответственность за 

нарушения исключительных прав в информационно-телекоммуникационных сетях.  

Компенсация как мера ответственности за нарушение исключительного права.  

Обеспечительные меры в процессе защиты интеллектуальных прав.  

 

Тема 8. Интернет и авторское право.   
Интеллектуальная собственность в интерактивных телекоммуникационных сетях и сети 
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Интернет.  

Материальные и цифровые носители объектов интеллектуальных прав. Объекты авторских 

прав: контент, фотографии, программы.  

Производные, составные и сложные объекты авторского права. 

Деятельность информационных посредников на примере социальных сетей, интернет-

магазинов, поисковых и иных интернет-ресурсов. 

Нарушение авторских прав в сети Интернете: система доказательств и особенности 

судопроизводства. 

 Основные положения «антипиратского закона».  

Основная литература 

1. Интеллектуальные права: Учебник. Под ред. Е.А. Павловой. Авторский коллектив: Калятин 

В.О., Корнеев В.А., Павлова Е.А., Радецкая М.В., Туркина А.Е., М., Статут. 2023. 842 с. 

2. Право интеллектуальной собственности: учебник для вузов / Л. А. Новоселова [и др.]; под 

редакцией Л. А. Новоселовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 

343 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11135-4.  

3. Право интеллектуальной собственности: Учебник / О.Л. Алексеева, А.С. Ворожевич, О.С. 

Гринь и др.; под общ. ред. Л.А. Новоселовой. М.: Статут, 2019. Т.4: Патентное право.  

4. Защита интеллектуальной собственности: учебник / И.К. Ларионов, М.А. Гуреева, В.В. 

Овчинников и др.; под ред. И.К. Ларионова, М.А. Гуреевой, В.В. Овчинникова. - Москва: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 256 с. ISBN 978-5-394-02184-8  

5. Право интеллектуальной собственности: учебник: / И. А. Близнец, Э. П. Гаврилов, 

О. В. Добрынин и др.; под ред. И. А. Близнеца; Российская государственная академия 

интеллектуальной собственности. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Проспект, 2016. – 893 с.: табл., 

схем.  

 

 Дополнительная литература 

1. Российское гражданское право: учебник: в 2 т. / отв. ред. Е.А. Суханов; Московский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова, Юридический факультет, Кафедра гражданского 

права. - 4-е изд., стереотип. - Москва: Статут, 2015. - Т. 1. Общая часть. Вещное право. Наследственное 

право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права. - 958 с.  

2. Руководство к договорам ВОИС в области авторского права и смежных прав и глоссарий 

соответствующих терминов – Geneva. – 2003. – Режим 

доступа: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/copyright/891/wipo_pub_891.pdf 

 

 Нормативные акты 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. 

от 23.05.2018) // Парламентская газета, № 214-215, 21.12.2006. 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части 

четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" 

 

      Вопросы 

1. Понятие авторских и смежных прав.  

2. Источники авторского права.  

3. Соотношение вещного права и интеллектуальных прав. 

4. Отличие правового регулирования в системе права романо-германской и англосаксонской 

семьи.  

5. Основные международные соглашения в области авторского права.   

6. Основные международные соглашения в области смежных прав.  

7. Основные положения Бернской конвенции об охране литературных и художественных 

произведений 1886 года (национальный режим, формальности, минимальные критерии охраны 

авторских прав).  

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/copyright/891/wipo_pub_891.pdf
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8. Основные положения Всемирной (Женевской) конвенции об авторском праве 1952 (1971) года 

(национальный режим, формальности, право на перевод).  

9. Особенности правового режима личных неимущественных прав автора (принципы, критерии 

охраны, режим распоряжения, особенности межгосударственного регулирования).  

10. Особенности авторского договора.  

11. Возникновение авторского права, презумпция авторства.  

12. Сущность и содержание знака охраны авторского права.  

13. Объект авторского права: понятие произведения, критерии охранно-способности, форма 

произведения).  

14. Граница действие авторского: идеи, методы, процессы, системы, способы, концепции, 

принципы, открытия, факты?  

15. Виды произведений, охраняемых авторским правом.  

16. Объекты, не охраняемые авторским правом.  

17. Самостоятельные и несамостоятельные произведения (переводы, обработки, сборники и т.д.).  

18. Особенность охраны компьютерных программ. 

19. Особенность охраны базы данных. 

20. Субъекты авторского права (авторы, наследники, правообладатели и иные лица).  

21. Составители сборников и переводчики как субъекты авторского права, зависимость 

осуществления их прав от соблюдения ими прав авторов использованных ими произведений.  

22. Понятие, признаки и виды соавторства (раздельное и нераздельное соавторство).  

23. Особенности режима распоряжения имущественными правами на созданное совместным 

творческим трудом произведение при раздельном и нераздельном соавторстве.  

24. Понятие служебного произведения.  

25. Особенности использования служебных произведений.  

26. Личные неимущественные права автора и их виды (классические: право авторства, право на 

имя, право на неприкосновенность произведения; дополнительные: право на обнародование 

произведения и его отзыв, право на защиту репутации автора).  

27. Особенность права на обнародование произведения и на его отзыв.  

28. Содержание права на опубликование и его отличие от права на обнародование.  

29. Исключительное право использования на произведение (воспроизведение, распространение, 

публичное исполнение, сообщение в эфир и т.д.).  

30. Виды и особенности вознаграждения автора.  

31. Особенность права на воспроизведение.  

32. Содержание права на распространение и права на импорт.  

33. Содержание права на перевод и права на переработку произведения.  

34. Право доступа и право следования. 

35. Свободное использование произведений 

36. Виды договоров о передачи прав на использование РИД. 

37. Основные положения лицензионного договора. 

38. Основные положения договора отчуждения. 

39. Особенности перехода интеллектуальных прав при универсальном правопреемстве. 

40. Проблема распоряжения долями в праве. 

41. Проблема принудительной лицензии в авторском праве (законопроект).  

42. Открытые лицензии. 

43. Свободные лицензии.  

44. Смешанные договоры. 

45. Сопоставление гражданско-правовых договоров и договоров, применяемых в авторском праве  

46. Общие положения о смежных правах. 

47. Субъекты смежных прав.  

48. Возникновение смежных прав. 

49. Срок охраны смежных прав.  
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50. Права исполнителей. 

51. Проблема охраны прав режиссёров-постановщиков.  

52. Права производителей фонограмм. 

53. Права организации эфирного и кабельного вещания. 

54. Права создателей баз данных. 

55. Права публикаторов. 

56. Случаи свободного использования объектов смежных прав.  

57. Общие положения о деятельности организаций по управлению имущественными авторскими и 

смежными правами на коллективной основе.  

58. Аккредитованные организации по управлению правами на коллективной основе.  

59. Особенность взаимодействия пользователей и организаций, управляющих имущественными 

авторскими или смежными правами на коллективной основе.  

60. Функции организаций, управляющих имущественными авторскими или смежными правами на 

коллективной основе.  

61. Специальные способы защиты интеллектуальных прав, предусмотренных ГК РФ. 

62. Критерий ответственности для квалификации нарушения. 

63. Особенности несудебных способов защиты интеллектуальных прав. 

64. Защита иностранных правообладателей в Российской Федерации и российских 

правообладателей за рубежом.  

65. Средства защиты интеллектуальных прав в Российской Федерации.  

66. Особенность охраны произведений в цифровой среде. 

67. Деятельность информационного посредника: права, обязанности.  

68. Коллизионные привязки при нарушении прав в цифровой среде. 

69. Особенности блокировки сайтов. 

70. Особенности ответственности иностранных сетей, осуществляющих деятельность на 

территории РФ 

 
БЛОК «ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА» 

 

Тема 1. Понятие искусственного интеллекта 

Искусственный интеллект как правовая категория. Подходы к правовой квалификации 

искусственного интеллекта. 

Технологии искусственного интеллекта и области их применения: текущее состояние и 

перспективы. 

Генеративный ИИ: виды и направления применения. Ограничения в области использования 

генеративного ИИ. 

 

Тема 2. Искусственный интеллект и права человека 

Социальные трансформации в эпоху развития искусственного интеллекта. Роль права и этики в 

регулировании общественных отношений в сфере искусственного интеллекта. Влияние 

искусственного интеллекта на право и этику. 

Искусственный интеллект как фактор обеспечения гарантий реализации прав человека в 

современных условиях. Искусственный интеллект как инструмент нарушения прав человека. 

 

Тема 3. Правовой режим разработки и применения искусственного интеллекта 

Принципы разработки, внедрения и использования технологий ИИ. Алгоритмическая 

прозрачность, недискриминационность, подотчетность технологий ИИ. 

Правовой режим данных в сфере искусственного интеллекта. Большие данные. Искусственный 

интеллект и персональные данные. 

Регуляторные "песочницы". Применение искусственного интеллекта на территориях со 

специальным регуляторным режимом. 
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Тема 4. Искусственный интеллект и право интеллектуальной собственности. 

Охраноспособность объектов, созданных с применением искусственного интеллекта. Правовые 

основания использования объектов интеллектуальной собственности при обучении и применении 

систем искусственного интеллекта. 

Юридическая ответственность в сфере использования технологий искусственного интеллекта. 

Субъекты ответственности. Виды и основания юридической ответственности. Страхование 

ответственности в сфере искусственного интеллекта. 

 

Тема 5. Применение искусственного интеллекта в правовой сфере и в сфере 

государственного управления. 

Перспективы развития и возможные вызовы применения искусственного интеллекта в правовой 

сфере. Применение искусственного интеллекта в судебном процессе. Технологии искусственного 

интеллекта в LegalTech-решениях. 

Применение искусственного интеллекта в сфере государственного управления. Оказание 

государственных услуг с использованием технологий искусственного интеллекта. 

 

Источники литературы 

1. Регулирование робототехники: введение в «робоправо». Правовые аспекты развития 

робототехники и технологий искусственного интеллекта / В. В. Архипов, В. В. Бакуменко, А. Д. 

Волынец [и др.] , под редакцией А. В. Незнамова. — Москва : Infotropic Media, 2018. — 232 с. — ISBN 

978-5-9998-0325-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL:  https://e.lanbook.com/book/138978 

2. Бегишев И.Р. - Уголовно-правовое регулирование робототехники. Монография - 978-5-

604-63987-0 - ООО "Блок-Принт" - 2022 -  http://ebs.prospekt.org/book/45000  

3. Правовое регулирование информационных отношений по использованию систем 

искусственного интеллекта : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.13, Щитова, А. А.2022 

4. Информационное право. Практикум : учебное пособие для вузов / Н. Н. Ковалева, Н. А. 

Жирнова, Ю. М. Тугушева, Е. В. Холодная ; под редакцией Н. Н. Ковалевой. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2024. — 159 с.  

5. алоило, М. В. Искусственный интеллект в праве: научно-практическое пособие : учебное 

пособие / М. В. Залоило. — Москва : Infotropic Media, 2021. — 132 с. — ISBN 978-5-9998-0365-8. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL:  https://e.lanbook.com/book/234338 

6. Кутейников Д.Л., Ижаев О.А., Зенин С.С., Лебедев В.А. - Искусственный интеллект и 

право: от фундаментальных проблем к прикладным задачам. Монография - 978-5-392-36643-9 - 

Проспект - 2022 -  http://ebs.prospekt.org/book/45590 

 

Правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации 1993 г. 

2. Указ Президента РФ № 646 «Об утверждении Доктрины информационной безопасности 

Российской Федерации» 

3. Федеральный закон № 152 «О защите персональных данных» 

4. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации" Трудовой кодекс РФ  

5. Федеральный закон «О безопасности критической информационной инфраструктуры 

Российской Федерации»от 26.07.2017 № 187-ФЗ  

6. Гражданский кодекс РФ  

7. Кодекс об административных правонарушениях РФ  

8. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых 

режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации"  

9. Указ Президента РФ от 10.10.2019 N 490 (ред. от 15.02.2024) "О развитии 

искусственного интеллекта в Российской Федерации" (вместе с "Национальной стратегией развития 

искусственного интеллекта на период до 2030 года") 

https://e.lanbook.com/book/138978
http://ebs.prospekt.org/book/45000
https://e.lanbook.com/book/234338
http://ebs.prospekt.org/book/45590
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10. Федеральный закон от 24.04.2020 № 123-ФЗ «О проведении эксперимента по 

установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и 

внедрения технологий искусственного интеллекта в субъекте Российской Федерации - городе 

федерального значения Москве и внесении изменений в статьи 6 и 10 Федерального закона "О 

персональных данных» 

 

Вопросы 

1. Понятие и основные характеристики искусственного интеллекта. 

2. Генеративный искусственный интеллект: понятие и направления применения. 

3. Основные проблемы и вызовы, связанные с правовым регулированием искусственного 

интеллекта. 

4. Роль этики в регулировании общественных отношений в сфере искусственного интеллекта. 

Этические проблемы, связанные с развитием технологий искусственного интеллекта.  

5. Правосубъектность искусственного интеллекта. 

6. Законодательные подходы к обеспечению охраны и защиты прав и свобод человека в 

условиях развития технологии искусственного интеллекта. 

7. Принципы разработки, внедрения и использования технологий искусственного интеллекта. 

8. Алгоритмическая прозрачность и объяснимость как один из основных принципов 

разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта. 

9. Риск-ориентированный подход в сфере разработки и внедрения технологий искусственного 

интеллекта. 

10. Предвзятость искусственного интеллекта. Правовые последствия принятия искусственным 

интеллектом дискриминационных решений. 

11. Правовой режим данных в сфере искусственного интеллекта.  

12. Искусственный интеллект и право интеллектуальной собственности. Охраноспособность 

объектов, созданных с применением искусственного интеллекта 

13. Ответственность за вред, причиненный в результате применения искусственного 

интеллекта — возможные подходы. 

14. Применение искусственного интеллекта в правовой сфере: текущее состояние и 

перспективы. Технологии искусственного интеллекта в LegalTech-решениях. 

15. Перспективы применения искусственного интеллекта в судебном процессе. 

16. Применение систем искусственного интеллекта в сфере государственного управления.  

17. Экспериментальные правовые режимы в области искусственного интеллекта. 

18. Роль саморегулирования и кодексов этики в регулировании отношений в сфере 

искусственного интеллекта. 

 

Пример ответа на открытый вопрос: 

Вопрос: Особенности защиты банковской тайны. 

Ответ:  

Банковская тайна — правовой режим конфиденциальной информации, при котором банки и 

иные кредитные организации обязаны обеспечивать защиту сведений, касающихся вкладов, счетов, 

банковских операций, сделок в интересах клиентов и (или) корреспондентов, и сведений о клиентах, 

составляющих информацию об их частной жизни. (Статья 26 Федерального закона от 02.12.1990 N 

395-1 «О банках и банковской деятельности») 

Кредитная организация, Банк России, организация, осуществляющая функции по 

обязательному страхованию вкладов, гарантируют тайну об операциях, о счетах и вкладах своих 

клиентов и корреспондентов. Все служащие кредитной организации обязаны хранить тайну об 

операциях, счетах и вкладах ее клиентов и корреспондентов, а также об иных сведениях, 

устанавливаемых кредитной организацией, если это не противоречит федеральному закону. 

Справки по операциям и счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, выдаются кредитной 

организацией им самим, судам и арбитражным судам (судьям), Счетной палате РФ, налоговым 

органам, таможенным органам РФ в случаях, предусмотренных законодательными актами об их 
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деятельности, а при наличии согласия прокурора — органам предварительного следствия по делам, 

находящимся в их производстве. 

В соответствии с законодательством РФ справки по операциям и счетам юридических лиц и 

граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 

выдаются кредитной организацией органам внутренних дел при осуществлении ими функций по 

выявлению, предупреждению и пресечению налоговых преступлений. 

Справки по счетам и вкладам физических лиц выдаются кредитной организацией им самим, 

судам, организации, осуществляющей функции по обязательному страхованию вкладов, при 

наступлении страховых случаев, предусмотренных федеральным законом о страховании вкладов 

физических лиц в банках РФ, а при наличии согласия прокурора — органам предварительного 

следствия по делам, находящимся в их производстве. 

Справки по счетам и вкладам в случае смерти их владельцев выдаются кредитной организацией 

лицам, указанным владельцем счета или вклада в сделанном кредитной организации завещательном 

распоряжении, нотариальным конторам по находящимся в их производстве наследственным делам о 

вкладах умерших вкладчиков, а в отношении счетов иностранных граждан — иностранным 

консульским учреждениям. 

Банк России, организация, осуществляющая функции по обязательному страхованию вкладов, 

не вправе разглашать сведения о счетах, вкладах, а также сведения о конкретных сделках и об 

операциях из отчетов кредитных организаций, полученные им в результате исполнения лицензионных, 

надзорных и контрольных функций, за исключением случаев, предусмотренных федеральными 

законами. 

За разглашение банковской тайны Банк России, организация, осуществляющая функции по 

обязательному страхованию вкладов, кредитные, аудиторские и иные организации, уполномоченный 

орган, осуществляющий меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, а также их должностные лица и их работники несут ответственность, включая 

возмещение нанесенного ущерба, в порядке, установленном федеральным законом. 

Организация, осуществляющая функции по обязательному страхованию вкладов, не вправе 

раскрывать третьим лицам информацию, полученную в соответствии с федеральным законом о 

страховании вкладов физических лиц в банках РФ. 

Информация по операциям юридических лиц, граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и физических лиц с их 

согласия представляется кредитными организациями в целях формирования кредитных историй в 

бюро кредитных историй в порядке и на условиях, которые предусмотрены заключенным с бюро 

кредитных историй договором в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. N 218-ФЗ 

«О кредитных историях». 

Субъектами банковской тайны являются: владельцы банковской тайны — клиент; пользователь 

банковской тайны — банк. 

 
Оценивание 

Каждая из частей экзаменационного задания оценивается по 10-балльной шкале.   

Итоговая оценка за вторую часть ИМГЭ определяется по формуле: 

О итоговая = 0,5 - за первый вопрос + 0,5 - за второй вопрос. 

Способ округления всех оценок – арифметический. 

 

Критерии оценивания открытого вопроса 

 

Содержание ответа Оценка по 10-балльной 

шкале 

Ответ выполнен с нарушением академических норм; ответ отсутствует 

полностью (чистый лист, файл с ответом не загружен). 0 баллов 
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Знания по предмету полностью отсутствуют. 

1 балл 

Экзаменуемый не знает до конца ни одного вопроса, путается в 

основных базовых юридических понятиях, не в состоянии раскрыть 

содержание базовых понятий дисциплины. Допущены грубые ошибки. 

2 балла 

В знаниях имеются существенные пробелы, предмет в целом не усвоен; 

отдельные фрагментарные правильные ответы не дают целостного 

представления о рассматриваемом явлении, не позволяют поставить 

положительную оценку. Рассуждения не относятся к теме 

поставленного вопроса. 

3 балла 

Ответы на вопросы даны в целом правильно, однако неполно, с 

ошибками; логика ответов недостаточно хорошо выстроена; пропущен 

ряд важных деталей или, напротив, в ответе затрагивались посторонние 

вопросы; базовая терминология дисциплины в целом усвоена. 

4 балла 

Ответы на вопросы даны в целом правильно, однако ряд серьезных 

дефектов логики, формы и содержания ответов, их противоречивость и 

неполнота не позволяет поставить хорошую оценку; вместе с тем 

базовая терминология усвоена в достаточной степени. 

5 баллов 

Вопросы раскрыты достаточно полно и правильно, однако допущено 

несколько содержательных ошибок, выявлены некоторые пробелы в 

определении правовых институтов и знаний законодательства (и 

практики его применения). По знанию базовой терминологии 

замечаний нет. Правильно определены нормативные основания. Работа 

выполнена в целом аккуратно, однако встречается несколько 

недочетов. 

6 баллов 

Вопросы раскрыты полно и правильно. Студент безупречно владеет 

специальной терминологией. Допущены отдельные ошибки в логике 

изложения и/или в содержании. Работа выполнена достаточно 

аккуратно, грамотно с точки зрения языка, стилистики, правил 

оформления научного аппарата. 

7 баллов 

Вопросы раскрыты полно и правильно. Студент безупречно владеет 

специальной терминологией, грамотно раскрывает ее содержание на 

примерах. Ответ демонстрирует знание правовых позиций судов. В 

ответах допущены незначительные неточности. Работа выполнена 

аккуратно, грамотно с точки зрения языка, стилистики, правил 

оформления научного аппарата 

8 баллов 

На все вопросы даны правильные и точные ответы. Студент безупречно 

владеет специальной терминологией, грамотно раскрывает ее 

содержание на примерах и комментирует содержание терминов. 

Продемонстрировано знание основных научных проблем, а также 

правовых позиций судов. Работа выполнена без неточностей, 

аккуратно, грамотно с точки зрения языка, стилистика, правил 

оформления научного аппарата 

9 баллов 

Ответ отличает четкая логика, полнота и знание материала, в том числе, 

за рамками программы дисциплины. Студент ссылается на правовые 

источники, в т.ч. решения судов, на научную литературу, 

правоприменительную практику. Обоснована собственная позиция по 

отдельным проблемам науки финансового права. Работа выполнена без 

неточностей, аккуратно, грамотно с точки зрения языка, стилистика, 

правил оформления научного аппарата, 

10 баллов 
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Программа второй части итогового междисциплинарного экзамена по профилю 

(треку) «Уголовное право в современном обществе» 

 

1.Общие положения. Порядок проведения 2 части экзамена 

 

Программа второй части ИМГЭ (вес: 0,6 от итоговой оценки за весь госэкзамен) трека 

«Уголовное право в современном обществе» предполагает ответ студента в письменной форме 

на вопросы по уголовному праву и уголовному процессу. Ответ дается с использованием 

системы SmartLMS в компьютерном классе в течение 80 минут в письменной форме без 

использования справочно-правовых систем (включая СПС «Гарант» / 

«КонсультантПлюс») и интернет-ресурсов. Студенту необходимо ответить на 2 вопроса, 

которые выбираются случайным образом из базы вопросов. 

Структурно экзаменационный билет содержит: один вопрос - по уголовному праву 

(общая или особенная части), второй вопрос – по уголовному процессу, подготовленных 

Департаментом уголовного права, процесса и криминалистики. 

 

1. Содержание программы 

2.1 Первый вопрос 

 

Общая часть уголовного права 

Тема 1. Понятие, задачи и система уголовного права и науки уголовного права 

Понятие уголовного права, состояние его разработанности. Полемика о понятии 

уголовного права. Легитимация (вывод о социальной необходимости) уголовного права и ее 

обоснование. Уголовное право и профессия юриста. 

Задачи и функции уголовного права. Конституционные предпосылки формирования 

задач уголовного права. Уголовная политика, ее содержание, основные направления и 

значение. Предупреждение преступности как одна из задач уголовного права. 

Предмет и метод уголовного права. Система уголовного права. Общая и Особенная 

части. 

Место уголовного права в системе законодательства и права. Соотношение со 

смежными отраслями законодательства и права. 

Наука уголовного права. Социология уголовного права как составная часть уголовно- 

правовой науки. Методы науки уголовного права, ее органическая связь с проблемой борьбы 

с преступностью. Роль науки в разработке нового уголовного законодательства и 

совершенствовании действующего. Связь науки уголовного права с научными основами 

организации борьбы с преступностью и ее предупреждении. Смежные с уголовно-правовой 

наукой: криминология, криминалистика, правовая статистика, социология, судебная медицина 

и психиатрия и др.  

Система курса уголовного права. Иные методы познания уголовного права. Обыденное 

правосознание. Специфика научной информации. Теория российского уголовного права. 

Понятие и юридическое значение принципов уголовного права. Система принципов 

уголовного права, их классификация (кодифицированные и доктринальные). 

Содержание и функции принципов, закрепленных в УК РФ. Законность, равенство 

граждан перед законом, справедливость, гуманизм и принцип вины. Применение принципов 

уголовного права при решении уголовно-правовых задач. 

 

Тема 2. Источники уголовного права. Уголовный закон 

Источники уголовного права. Дискуссия о круге источников уголовного права. 

Конституция Российской Федерации и уголовное законодательство. Общепризнанные 

принципы и нормы международного права, нормы международного права и российское 

уголовное законодательство. Судебная практика как источник уголовного законодательства. 

История источников уголовного права России. 
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Понятие уголовного закона, его основные и специфические признаки (черты). 

Уголовный закон как источник уголовного права. Смежное законодательство. Общая 

характеристика действующего Уголовного кодекса Российской Федерации. Структура и 

система действующего УК РФ: Общая и Особенная части. Содержание и система Общей части 

уголовного права. Единство Общей и Особенной частей. 

Структура уголовно-правовых норм. Понятие гипотезы, диспозиции и санкции. 

Уголовно-правовая норма и статья УК РФ. Виды диспозиции и санкции в статьях Особенной 

части УК РФ. 

Действие уголовного закона во времени. Принятие и вступление в силу уголовного 

закона. Понятие времени совершения преступления. Обратная сила уголовного закона: 

понятие и пределы. Значение руководящих разъяснений, данных в постановлениях Пленума 

Верховного Суда РФ для практики, а также для науки уголовного права. Конституционный 

Суд РФ об обратной силе уголовного закона. 

Действие уголовного закона в пространстве. Действие уголовного закона в отношении 

деяний, совершенных на территории Российской Федерации. Понятие территории России. 

Действие уголовного закона в отношении деяний, совершенных на континентальном шельфе 

и в исключительной экономической зоне РФ. Действие уголовного закона в отношении лиц, 

совершивших преступления на морском и воздушном судне. Проблема иммунитета. Понятие 

места совершения преступления. 

Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление вне 

пределов РФ. Проблемы двойной ответственности за преступление. Ответственность 

военнослужащих РФ. 

Выдача лиц, совершивших преступление. 

Толкование уголовного закона. Виды толкования. Соотношение расширительного 

толкования и непризнание аналогии уголовного закона. 

 

Тема 3. Понятие преступления. Состав преступления. Уголовная ответственность 

и её основание 

Понятие преступления в уголовном законодательстве. Социальная природа 

преступления. Исторически изменчивый характер деяний, признаваемых преступлениями. 

Развитие понятия преступления в советском и российском законодательстве. 

Определение преступления в действующем УК РФ. Материальное и формальное определение 

преступления. Признаки преступления и их содержание. Малозначительность. Отграничение 

преступления от иных видов правонарушений. 

Категории преступлений. Критерии классификации и их социальная обусловленность. 

Понятие состава преступления. Дискуссия о составе преступления. Исчерпывающий 

перечень составов преступления в действующем УК РФ. Состав преступления и понятие 

преступления, их соотношение. Закрепление в уголовном законе принципиального положения 

о совершении лицом деяния, содержащего все признаки состава преступления, 

предусмотренного действующим УК РФ, как единственного и достаточного основания 

уголовной ответственности. 

Элементы состава преступления. Основные (обязательные) и факультативные 

(дополнительные) признаки элементов. Троякое значение факультативных признаков состава. 

Постоянные и переменные, позитивные и негативные признаки состава преступления. 

Виды составов преступлений. Критерии классификации их на виды: а) по степени 

общественной опасности; б) по структуре; в) по законодательной конструкции. 

Понятие и содержание уголовной ответственности. Понятие, содержание и субъекты 

уголовно-правовых отношений. Возникновение уголовной ответственности, формы ее 

реализации и прекращения. Дискуссионные вопросы в уголовно-правовой науке относительно 

понятия, содержания и реализации уголовной ответственности. 

Уголовная ответственность. Уголовное преследование. Уголовно-правовое обвинение. 

 

Тема 4. Объект преступления 
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Понятие объекта преступления. Значение объекта для наличия состава и определения 

характера опасности преступления. Характеристика объекта преступления как общественных 

отношений и правового блага. Дискуссия об объекте преступления. 

Классификация объектов по вертикали: общий, родовой, видовой и непосредственный 

объекты. Значение родового объекта преступления для построения системы Особенной части 

УК РФ. Классификация непосредственных объектов по горизонтали: основной, 

дополнительный и факультативный. Значение классификации объектов. 

Понятие предмета преступления и его отличие от объекта. Понятие потерпевшего от 

преступления и его уголовно-правовое значение. 

 

Тема 5. Объективная сторона преступления 

Понятие, содержание и значение объективной стороны преступления. Объективная 

сторона в тексте уголовного закона. Обязательные и факультативные признаки объективной 

стороны. Определенность их описания. 

Общественно опасное деяние (действие или бездействие) как внешний акт поведения 

лица. Понятие уголовно-правового действия и его признаки. Понятие уголовно-правового 

бездействия и его признаки. Условия ответственности за бездействие. Понятие 

непреодолимой силы, физического и психического принуждения и их значение для уголовной 

ответственности. 

Общественно опасные последствия, их уголовно-правовое значение. Виды 

последствий. Их описание в уголовном законе. Формальные и материальные составы, составы 

реальной опасности и усечённые составы. 

Причинная связь в уголовном праве: понятие и значение. Объективный характер 

причинной связи. Требования (критерии), предъявляемые к соотношению деяния и 

последствия для установления причинной связи и вменения последствий в ответственность. 

Теории причинной связи в отечественном и зарубежном уголовном праве. 

Содержание и уголовно-правовое значение способа, орудия, средства, времени, места 

и обстановки совершения преступления как факультативных признаков объективной стороны.  

 

Тема 6. Субъективная сторона преступления 

Понятие субъективной стороны преступления: содержание и значение. Обязательные 

и факультативные признаки субъективной стороны преступления. 

Понятие и содержание вины в уголовном праве. Недопустимость объективного 

вменения. 

Формы вины, их значение для уголовной ответственности. Соотношение умышленной 

и неосторожной форм вины. Положение, закреплённое в ч. 2 ст. 24 УК РФ. 

Умысел как форма вины, его содержание (интеллектуальный и волевой элементы). 

Прямой умысел и косвенный. Умысел в материальных и формальных составах. Выделяемые в 

науке уголовного права иные виды умысла. Значение классификации видов умысла для 

уголовной ответственности. 

Неосторожность как форма вины, виды неосторожности. Интеллектуальный и волевой 

элементы легкомыслия. Отличие его от косвенного умысла. Интеллектуальный и волевой 

элементы небрежности. Его объективный и субъективный критерии. Отличие небрежности от 

легкомыслия. 

Невиновное причинение вреда, его виды. Отличие «казуса» от небрежности (ст. 28 УК 

РФ). 

Преступление, совершенное с двумя формами вины (ст. 27 УК РФ). Особенности 

составов преступлений с двумя формами вины. 

Мотив и цель преступления как факультативные признаки субъективной стороны. Роль 

эмоций в субъективной стороне преступления. 

Понятие ошибки и ее значение для уголовной ответственности. Юридическая и 

фактическая ошибки, их разновидности и влияние на квалификацию преступления. 
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Тема 7. Субъект преступления 

Понятие субъекта преступления. Субъект преступления и личность преступника, её 

социальная характеристика. Обязательные и факультативные признаки субъекта. 

Возраст, с которого наступает уголовная ответственность. 

Понятие вменяемости. Невменяемость: понятие и критерии (временной, медицинский 

(биологический) и психологический (юридический)). Соотношение данных критериев. 

Уголовно-правовые последствия признания совершившего общественно опасное деяние лица 

невменяемым. Применение принудительных мер медицинского характера к лицам, 

совершившим, предусмотренные действующим УК РФ, общественно опасные деяния. 

Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим 

вменяемости (ст. 22 УК РФ). Уголовная ответственность лиц, совершивших преступления в 

состоянии опьянения (ст. 23 УК РФ). 

Специальный субъект преступления и его уголовно-правовое значение. Обоснование 

дифференциации ответственности специальных субъектов преступления. Виды специального 

субъекта. 

Проблемы уголовной ответственности юридических лиц в теории уголовного права. 

 

Тема 8. Множественность преступлений 

Понятие и содержание множественности преступлений. Правовая и социальная 

характеристика множественности, ее отграничение от единичных преступлений: сложных, 

длящихся, продолжаемых и т.д. Общественная опасность множественности. Проблема 

«двойной» ответственности. 

Виды множественности преступлений и их уголовно-правовое значение. 

Идеальная и реальная совокупность преступлений. Квалификация совокупности 

преступлений. Отграничение совокупности от конкуренции норм. 

Рецидив. Виды рецидива. Значение установления рецидива для квалификации 

преступлений и назначения наказания. 

 

Тема 9. Стадии совершения преступления 

Понятие стадий совершения преступлений. Виды стадий. Ограничение возможности 

стадий объективными и субъективными признаками преступления. 

Приготовление к преступлению: понятие и содержание, объективные и субъективные 

признаки. Формы приготовления. Условия уголовной ответственности за приготовление к 

преступлению. Отграничение от обнаружения умысла. Обнаружение умысла и «вербальные» 

составы преступления. 

Покушение на преступление. Понятие и содержание покушения, его объективные и 

субъективные признаки. Виды покушения. Негодное покушение, его виды и наказуемость. 

Наказуемость негодного покушения. Отличие покушения от приготовления к преступлению и 

от оконченного преступления. Квалификация неоконченного преступления. 

Понятие оконченного преступления. Юридическое и фактическое окончание 

преступления. Момент окончания преступления в зависимости от законодательной 

конструкции состава. Вопрос об усеченных составах, составах реальной опасности. 

Добровольный отказ от преступления. Понятие и сущность добровольного отказа, его 

признаки и уголовно-правовые последствия. Основание и условия исключения уголовной 

ответственности при добровольном отказе от преступления. Особенности добровольного 

отказа соучастников преступления. Отличие добровольного отказа от деятельного раскаяния. 

 

Тема 10. Соучастие в преступлении 

Социальная и юридическая природа, общественная опасность и социальная сущность 

соучастия в преступлении. Понятие соучастия в преступлении, его объективные и 

субъективные признаки. Участие двух и более лиц. Совместность. Умысел при соучастии. 

Вопрос о видах умысла. Значение института соучастия в преступлении, его влияние на степень 

общественной опасности совершенного преступления. Спорные вопросы учения о соучастии 
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(об односторонней или минимальной субъективной связи между соучастниками, о 

допустимости соучастия в неосторожном преступлении, т.д.). 

Виды соучастников преступления, критерии их подразделения. Виды исполнителей. 

Разграничение уголовно-правового статуса исполнителей и других соучастников. 

Организатор преступления. Подстрекатель. Пособник. Их объективные и субъективные 

признаки. Ответственность соучастников преступления и особенности квалификации их 

действий. Ответственность соучастников при недоведении исполнителем преступления до 

конца по причинам, не зависящим от него. 

Виды и формы соучастия в преступлении. Виды соучастия: простое, сложное, 

смешанное. Понятие и признаки отдельных форм соучастия. Совершение преступлений: 

группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой, 

преступным сообществом (преступной организацией). Признаки отдельных форм соучастия. 

Особенности квалификации в зависимости от формы соучастия. 

Основания и пределы ответственности соучастников. Индивидуализация 

ответственности и наказания при соучастии. Соучастие в преступлениях со специальным 

субъектом. Эксцесс исполнителя преступления. 

Спорные позиции в уголовно-правовой науке по вопросам о видах и формах соучастия 

в преступлении. 

 

Тема 11. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

Понятия и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния, их место в системе 

обстоятельств, исключающих уголовную ответственность и наказуемость. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния, не предусмотренные УК РФ. 

Необходимая оборона. Понятие и содержание необходимой обороны как 

субъективного права любого гражданина. Условия правомерности необходимой обороны. 

Понятие мнимой обороны; квалификация действий, совершённых в состоянии мнимой 

обороны. Превышение пределов необходимой обороны, его сущность. Субъективная сторона 

превышения. Ответственность за превышение пределов необходимой обороны. 

Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Условия 

правомерности причинения вреда лицу, совершившему преступления, и ответственность за 

такое причинение при превышении необходимых мер. Понятие превышения мер, 

необходимых для задержания лица, совершившего преступление. Ответственность за 

превышение мер, необходимых для задержания. 

Крайняя необходимость: понятие и содержание. Условия правомерности крайней 

необходимости. Понятие превышения пределов крайней необходимости. Ответственность за 

превышение пределов крайней необходимости. Отличие крайней необходимости от 

необходимой обороны. 

Физическое или психическое принуждение: понятие и содержание этих обстоятельств. 

Условия, при которых исключается уголовная ответственность за причинение вреда в 

результате физического или психического принуждения. 

Обоснованный риск:   понятие,   условия   обоснованности   (правомерности)   риска. 

Значение этого института. Ответственность за необоснованный риск. 

Исполнения приказа или распоряжения: понятие и содержание этих обстоятельств. 

Ответственность за совершение преступления во исполнение заведомо незаконных приказа 

или распоряжения. Правовые последствия неисполнения заведомо незаконных приказа или 

распоряжения. 

 

Тема 12. Понятие и цели наказания 

Понятие уголовного наказания, его сущность и признаки. Правовая природа наказания 

и его социальные функции. Теории наказания в российской и зарубежной литературе. 

Содержание наказания. Характер ограничений. Отличие наказания от других мер 

государственного принуждения. Наказание и иные меры уголовно-правового характера. 

Цели наказания по УК РФ и их достижимость. Анализ отдельных целей наказания: 
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восстановление социальной справедливости; исправление осуждённого; общая и специальная 

превенция. 

Понятие эффективности наказания. Условия и средства повышения эффективности 

наказания. 

 

Тема 13. Система и виды наказаний 

Понятие и значение системы наказаний по действующему УК РФ. Основные и 

дополнительные виды наказаний. Условия, пределы и порядок их применения. 

Штраф как вид наказания. Понятие штрафа, его размеры и порядок применения. 

Условия назначения штрафа как дополнительного наказания. Последствия злостного 

уклонения от уплаты штрафа. 

Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. Понятие и содержание этих видов наказаний. Основания, сроки и порядок их 

применения. Специфика назначения этого наказания в качестве дополнительного. 

Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград. Понятие и содержание данного вида дополнительного наказания. 

Условия и порядок его применения. 

Обязательные работы. Понятие и содержание обязательных работ, сроки и порядок их 

исполнения. Последствия злостного уклонения от отбывания обязательных работ. Лица, 

которым данный вид наказания не может быть назначен. Ограничения в назначении 

обязательных работ. 

Исправительные работы. Понятие и содержание исправительных работ, сроки и 

порядок их исполнения. Удержание из заработка осужденного в доход государства как 

компонент данного вида наказания и его размеры. Последствия злостного уклонения от 

отбывания исправительных работ. 

Ограничение по военной службе. Понятие и содержание ограничения по военной 

службе. Лица, к которым применяется данный вид наказания. Сроки и порядок его 

применения. Удержание из денежного содержания осужденного к этому наказанию, его 

размеры.  

Ограничение свободы. Понятие и содержание ограничения свободы. Сроки и порядок 

исполнения ограничения свободы. Последствия злостного уклонения от отбывания 

отграничения свободы. Лица, которым данное наказание не может быть назначено. 

Принудительные работы. Понятие и содержание данного вида наказания, порядок его 

назначения. Ответственность за уклонение от его отбывания. Ограничения в назначении 

данного вида наказания. 

Арест. Понятие и содержание ареста, сроки и порядок его исполнения. Лица, которым 

арест как вид уголовного наказания не может быть назначен. Особенности отбывания ареста 

военнослужащими. 

Содержание в дисциплинарной воинской части. Понятие и содержание данного вида 

наказания. Круг лиц, которым может быть назначено содержание в дисциплинарной воинской 

части. Виды и характер преступлений, за совершение которых может применяться это 

наказание. Сроки и порядок исполнения данного вида наказания. 

Лишение свободы на определенный срок. Понятие и содержание лишения свободы. 

Сроки и порядок исполнения лишения свободы. Пределы данного наказания при назначении 

его в случае частичного или полного сложения сроков лишения свободы по совокупности 

преступлений или по совокупности приговоров. Виды исправительных учреждений, в 

которых отбывается лишение свободы: колонии-поселения, исправительные колонии общего, 

строгого и особого режима, тюрьма. Воспитательные колонии. Категории осужденных, 

характер и степень опасности совершенных преступлений как основания отбывания лишения 

свободы в том или другом виде исправительного учреждения. 
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Пожизненное лишение свободы. Понятие и содержание пожизненного лишения 

свободы. Категории лиц, которым не может быть назначено данное наказание. 

Полемика о видах наказания. Полемика о смертной казни. 

 

Тема 14. Назначение наказания 

Общие начала назначения наказания по УК РФ. Понятие, содержание и значение общих 

начал. Значение индивидуализации наказания для достижения его цели. Основания для 

назначения более строгого и менее строгого наказания, чем предусмотрено 

соответствующими статьями Особенной части УК РФ. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Виды этих обстоятельств и их 

содержание. Запрет двойного учета отягчающих и смягчающих обстоятельств. 

Предусмотренные законом случаи обязательного смягчения наказания. Назначение 

более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. Назначение наказания 

при вердикте присяжных заседателей о снисхождении. Назначение наказания за неоконченное 

преступление. 

Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии. 

Назначение наказания при рецидиве преступлений. 

Назначение наказания по совокупности преступлений. Порядок назначения наказания, 

его пределы. Дополнительные наказания при совокупности преступлений и их пределы. 

Назначение приговоров по совокупности приговоров. Порядок назначения наказания и 

пределы окончательного наказания. Порядок определения сроков при сложении и поглощении 

назначения различных видов наказаний. 

Порядок определения сроков наказаний при сложении наказаний. Исчисление сроков 

наказаний и зачет наказания. 

 

Тема 15. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания. Амнистия. 

Помилование. Судимость 

Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. Значение этого 

института. Правовые основания и условия отдельных видов освобождения. Освобождение от 

уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. Освобождение от уголовной 

ответственности в связи с примирением с потерпевшим. Освобождение от уголовной 

ответственности в связи с возмещением ущерба. Освобождение от уголовной ответственности 

в связи с назначением судебного штрафа. Освобождение от уголовной ответственности в связи 

с истечением сроков давности. Иные виды освобождения от уголовной ответственности, в том 

числе предусмотренные в Особенной части УК РФ. 

Понятие и виды освобождения от наказания, отличие от освобождения от уголовной 

ответственности. Значение этого института. Правовые основания и условия отдельных видов 

освобождения. 

Условное осуждение, его юридическая природа. Основания применения условного 

осуждения и его содержание. Возложение на условно осужденного определенных 

обязанностей. Основания и порядок отмены условного осуждения или продления 

испытательного срока. 

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Замена неотбытой части 

наказания более мягким видом наказания. Освобождение от наказания в связи с изменением 

обстановки. Освобождение от наказания в связи с болезнью. Отсрочка отбывания наказания, 

её виды. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности 

обвинительного приговора суда. Иные виды освобождения от наказания. 

Амнистия и помилование. Правовая природа и соотношение амнистии и помилования. 

Порядок применения амнистии и помилования. 

Судимость. Понятие, сущность и значение этого института. Уголовно-правовые 

последствия наличия судимости. Погашение и снятие судимости. 
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Тема 16. Уголовная ответственность и наказание несовершеннолетних 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. Лица, признаваемые 

несовершеннолетними в уголовном праве. Специфика уголовной ответственности 

несовершеннолетних. 

Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Особенности и порядок 

назначения этих видов наказания. 

Обстоятельства, учитываемые при назначении наказания несовершеннолетнему. 

Принудительные меры воспитательного воздействия, понятие и юридическая природа. 

Виды, содержание, основания, условия и порядок применения принудительных мер 

воспитательного воздействия. Последствия систематического неисполнения 

несовершеннолетним принудительной меры воспитательного воздействия. 

Освобождение от уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних с их 

помещением в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. 

Особенности условно-досрочного освобождения несовершеннолетних от отбывания 

наказания. Значение этого института. 

Сроки давности при освобождении несовершеннолетних от уголовной ответственности 

или отбывания наказания. Сроки погашения судимости для лиц, совершивших преступления 

до достижения возраста восемнадцати лет. 

Применение особенностей уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних к лицам в возрасте от восемнадцати до двадцати лет. 

 

Тема 17. Иные меры уголовно-правового характера 

Иные меры уголовно-правового характера: понятие, цели, виды. Соотношение с 

наказанием. Проблема «двухколейности» мер уголовно-правового воздействия. 

Понятие и цели применения принудительных мер медицинского характера. Их 

юридическая природа. Основание, условия и порядок применения принудительных мер 

медицинского характера. Виды принудительных мер медицинского характера. Продление, 

изменение и прекращение применения принудительных мер медицинского характера. 

Принудительные меры медицинского характера, соединенные с исполнением наказания. Зачет 

времени применения принудительных мер медицинского характера. Принудительные меры 

медицинского характера, соединенные с исполнением наказания. 

Конфискация имущества: правовая природа, основания, виды конфискуемого 

имущества. Конфискация денежной суммы взамен имущества. Правило о возмещении 

причиненного преступлением вреда законному владельцу. Дискуссия о конфискации. 

Судебный штраф. Основания и порядок применения. 
 

Особенная часть уголовного права 

 

Тема 1. Применение норм Особенной части. Квалификация преступлений: 

понятие, этапы, виды 

Понятие Особенной части уголовного права Российской Федерации. Взаимосвязь и 

единство Общей и Особенной частей уголовного права. Конкретизация норм Общей части 

применительно к отдельным уголовно-правовым запретам и их группам. Соотношение 

предписаний Особенной части Уголовного кодекса РФ, иных отраслей законодательства, 

судебной практики и доктрины уголовного права. Значение Особенной части уголовного 

права. 

Система Особенной части уголовного права. Система Особенной части УК РФ. 
Понятие, этапы и основные приемы квалификации преступлений. Виды квалификации 

преступлений. 

Квалификация преступлений в зависимости от характера деяния и структуры уголовно- 

правовых норм. Специфика анализа оценочных признаков состава преступления. 
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Тема 2. Преступления против жизни и здоровья 

Система преступлений против личности. Объект и предмет этих преступлений, 

потерпевший. Личность, ее права и интересы как основной и дополнительный объект 

посягательств. 

История законодательства о преступлениях против личности. 

Понятие и виды преступлений против жизни. Система этих преступлений. Простое 

убийство. Убийство при квалифицирующих обстоятельствах. Убийство при смягчающих 

обстоятельствах. Причинение смерти по неосторожности. Доведение до самоубийства. 

Проблема эвтаназии. 

Описание в законе убийства. Жизнь как объект посягательства. Начальный и конечный 

моменты жизни. Проблемы искусственного поддержания жизни. Дискуссия о внутриутробной 

жизни в связи с разграничением убийства и незаконного прерывания беременности. 

Объективная сторона убийства. Действия (бездействие), причиняющие смерть. 

Открытая характеристика способов причинения смерти. Причинение и ускорение смерти. 

Наступление смерти. Причинная связь между действием (бездействием) и наступлением 

смерти. 

Система квалифицирующих убийство обстоятельств. Особенности уголовно-правовой 

оценки квалифицированных убийств. 

Привилегированные виды убийства. Убийство матерью новорожденного ребенка. 

Вопрос о квалификации соучастия в данном преступлении. Убийство, совершенное в 

состоянии аффекта. Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны 

либо при превышении мер, необходимых для задержания лиц, совершивших преступление. 

Доведение до самоубийства. Характеристика объективных и субъективных признаков 

этого состава преступления. Отличие доведения до самоубийства от убийства. Составы, 

связанные с самоубийством (ст. 1101, 1102 УК РФ). 

Преступления против здоровья. Здоровье как объект посягательства. 

Объективная сторона причинения вреда здоровью. Дифференциация ответственности 

в зависимости от характера вреда здоровью. Тяжкий вред здоровью. Средней тяжести вред 

здоровью. Легкий вред здоровью. Квалифицированные и привилегированные виды составов 

преступлений против здоровья. 

Побои. Истязание. 

Преступления, ставящие в опасность жизнь или здоровье. Угроза убийством или 

причинением тяжкого вреда здоровью. Принуждение к изъятию органов или тканей человека 

для трансплантации. 

Заражение венерической болезнью или ВИЧ-инфекцией. Незаконное проведение 

искусственного прерывания беременности. Неоказание помощи больному. Оставление в 

опасности. 

 

Тема 3. Преступления против свободы, чести и достоинства личности 

Конституционные основы уголовно-правовой охраны свободы, чести и достоинства 

личности. Система преступлений против свободы, чести и достоинства личности. Их общая 

характеристика. 

Преступления против личной свободы. Похищение человека. Специальные условия 

освобождения от уголовной ответственности лица, совершившего похищение человека. 

Разграничение похищения человека со смежными составами преступлений. 

Незаконное лишение свободы. Отграничение незаконного лишения свободы от других 

преступлений. 

Торговля людьми. Международно-правовые акты о предупреждении и пресечении 

торговли людьми. Использование рабского труда. Международно-правовые стандарты прав 

человека в области трудовых отношений. 

Незаконная госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях. 
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Преступление против чести и достоинства личности. Клевета. Отграничение клеветы 

от оскорбления и заведомо ложного доноса. 
 

 

Тема 4. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности 

Понятие и виды преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности. 

Изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Разграничение 

полового сношения и действий сексуального характера. Признаки группового изнасилования 

и насильственных действий сексуального характера. Их особо тяжкие последствия. Уголовно- 

правовое значение и оценка возраста потерпевшей (потерпевшего) по делам о половых 

преступлениях. 

Понуждение к действиям сексуального характера. Отличие понуждения к действиям 

сексуального характера от изнасилования и насильственных действий сексуального характера. 

Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста. Развратные действия. Критерии отграничения развратных 

действий от иных половых преступлений, совершенных в отношении малолетнего и 

несовершеннолетнего лица. 

 

Тема 5. Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина 

Общая характеристика преступлений против конституционных прав и свобод человека 

и гражданина. Конституционные основы уголовно-правовой охраны конституционных прав и 

свобод человека и гражданина. 

Преступления против личных прав и свобод. Нарушение неприкосновенности частной 

жизни. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или 

иных сообщений. Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных 

для негласного получения информации. Нарушение неприкосновенности жилища. Отказ в 

предоставлении гражданину информации. Нарушение права на свободу совести и 

вероисповеданий. 

Преступления против политических прав и свобод. Нарушение равенства прав и свобод 

человека и гражданина. Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе 

избирательных комиссий. Нарушение порядка финансирования избирательной компании 

кандидата, избирательного объединения, избирательного блока, деятельности инициативной 

группы по проведению референдума, иной группы участников референдума. Фальсификация 

избирательных документов, документов референдума. Фальсификация итогов голосования. 

Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на 

референдуме. Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, 

пикетирования или участию в них. 

Преступления против социально-экономических прав и свобод. Нарушение правил 

охраны труда. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов. 

Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение беременной 

женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет. Невыплата заработной платы, 

пенсий, стипендий пособий и иных выплат. Нарушение авторских и смежных прав. 

Нарушение изобретательских и патентных прав. 

 

Тема 6. Преступления против семьи и несовершеннолетних 

Понятия и виды преступлений против семьи и несовершеннолетних. Их общая 

характеристика. 

Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления. Вовлечение 

несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий. Способы вовлечения. 

Момент окончания преступлений. 
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Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность 

для жизни несовершеннолетнего. 

Подмена ребенка. Незаконное усыновление (удочерение). Разглашение тайны 

усыновления (удочерения). 

Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. 

Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных 

родителей. 

 

Тема 7. Преступления против собственности 

Уголовно-правовая охрана экономики и собственности в структуре Уголовного 

кодекса РФ. Отличие преступлений против собственности от иных преступлений в сфере 

экономики. 

Собственность как объект и предмет правовой охраны. Собственность и чужое 

имущество. Соотношение понятий. Дискуссия по уголовно-правовым проблемам природы 

собственности. 

Система преступлений против собственности. Хищения чужого имущества. Иные 

корыстные посягательства на чужое имущество. Некорыстные посягательства на чужое 

имущество, связанные с его уничтожением либо повреждением. 

Понятие хищения чужого имущества. Признаки хищения. Объект и предмет хищения. 

Гражданско-правовое содержание объекта и предмета. Уголовно-правовые признаки объекта 

и предмета хищения. Споры об объекте и предмете хищения. Понятие чужого имущества и 

понятие вещи в российском уголовном праве. 

Объективные признаки хищения. Действие как изъятие и (или) обращение предмета 

хищения в пользу виновного или других лиц. Предметная характеристика (способ) действия. 

Противоправность. Безвозмездность. Последствия хищения как признак объективной 

стороны. Понятие и виды ущерба. Измерение и оценка ущерба. Признак «в пользу других 

лиц». Момент окончания хищения. 

Субъективные признаки хищения. Умысел. Правовая природа корыстной цели. 

Формы и виды хищения, критерии их выделения. 

Кража. Тайный способ завладения. Его объективные и субъективные критерии. 

Отграничение кражи от грабежа, иных форм хищения, мошенничества и присвоения находки. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки кражи. 

Мошенничество. Общая характеристика мошенничества, его специальные виды. Два 

вида мошенничества в уголовном законе, различия между ними. Понятие права на чужое 

имущество. Нелегальный характер приобретения права. Уголовно-правовое содержание 

обмана и злоупотребления доверием. Возможность обмана и злоупотребления доверием путем 

бездействия. Отграничение мошенничества от гражданско-правовых деликтов и смежных 

преступлений. Квалифицированные составы мошенничества. Специальные составы 

мошенничества (159.1-159.6). 

Присвоение или растрата. Понятие и признаки. Особенности субъекта преступления. 

Вверенность имущества как признак присвоения или растраты. Отличие от смежных 

преступлений. Квалифицированные составы присвоения или растраты. 

Грабеж. Признаки открытого хищения. Момент окончания грабежа. Переход тайного 

хищения в открытое. Грабеж, соединенный с насилием. Характер насилия при грабеже. 

Отграничение грабежа от кражи и разбоя. Квалифицированные составы грабежа. 

Разбой. Специфика конструкции состава разбоя. Момент окончания разбоя. Понятие 

нападения, его насильственный способ. Квалифицированные составы разбоя. Разграничение 

разбоя, бандитизма, грабежа, вымогательства, хулиганства. 

Хищение предметов, имеющих особую ценность. Понятие особой ценности предметов 

или документов. 

Вымогательство. Требование передать чужое имущество или право на имущество или 

совершить другие действия имущественного характера, отграничение от нападения. 

Содержание угрозы, связь требования и угрозы. Квалифицированные составы 
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вымогательства. 

Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. 

Разграничение данного преступления, иных форм хищения, злоупотребления полномочиями 

и злоупотребления должностными полномочиями. Квалифицированные составы. Отличие от 

мошенничества. 

Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели 

хищения. Предмет преступления. 

Некорыстные (связанные с уничтожением или повреждением имущества) 

преступления против собственности. Виды этих преступлений. Отграничение от других 

преступлений, связанных с причинением вреда. 

 

Тема 8. Преступления в сфере экономической деятельности 

Понятие и общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. 

Проблемные ситуации применения норм об экономических преступлениях. Общие и 

особенные признаки составов этих преступлений. Противоправность, виновность, 

общественная опасность и наказуемость преступлений в данной группе. Крупный размер, 

крупный ущерб, доход либо задолженность в крупном размере: проблемы содержания и 

установления. Бланкетность диспозиций норм о преступлениях в сфере экономической 

деятельности и её уголовно-правовое значение. Специфика субъективной стороны; значение 

юридической и фактической ошибок для квалификации преступления. Субъект преступления; 

признаки специального субъекта в этих составах преступлений. 

Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности  

(ст.169–175, 178–180, 183–184, 1911, 195–197, 2003 УК РФ).  

Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. Способы 

воспрепятствования законному предпринимательству, распространенные на практике. 

Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом. 

Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра 

владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета. 

Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт 

обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план 

территории. 

Незаконное предпринимательство. Особенности объективной и субъективной стороны 

незаконного предпринимательства. Отграничение незаконного предпринимательства от 

смежных составов преступлений. 

Незаконная банковская деятельность. Особенности объективной стороны состава 

преступления. 

Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без 

маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской 

Федерации. 

Незаконные организация и проведение азартных игр. 

Преступления против порядка оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации. 

Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного 

имущества 

Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица. 

Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) 

юридического лица. 

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных 

преступным путем. Виды запретов (разграничение по субъекту деяния). Предшествующее и 

основное деяние. Проблемы действия норм об отмывании грязных денег в пространстве. 

Приобретение или   сбыт   имущества, заведомо   добытого   преступным   путем. 

Отграничение данного преступления от преступления, совершенного в соучастии. 

Ограничение конкуренции. 
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Принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения. Отграничение от 

вымогательства. 

Незаконное использование   средств   индивидуализации   товаров (работ, услуг). 

Особенности предмета преступления. 

Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, 

налоговую или банковскую тайну. Особенности предмета преступления. 

Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного 

соревнования или зрелищного коммерческого конкурса. 

Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо 

незаконно заготовленной древесины. 

Неправомерные действия при банкротстве. Понятие банкротства. Предмет, 

объективная и субъективная сторона преступления. 

Преднамеренное банкротство. Понятие преднамеренного банкротства. Характеристика 

объективной стороны; общественно-опасные последствия. 

Фиктивное банкротство. Понятие фиктивного банкротства. Характеристика 

объективной и субъективной стороны состава преступления; общественно-опасные 

последствия. 

Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства 

Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) 

иных объектов недвижимости 

Преступления в финансово-кредитной сфере (ст. 176–177, 181, 185–187, 191, 192, 198– 

1992 УК РФ). 

Незаконное получение кредита. Предмет данного преступления. Способы совершения 

преступления. Отличие незаконного получения кредита от хищения чужого имущества. 

Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Особенности данного 

состава преступления. 

 

Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм. 

Предмет данного преступления. 

Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Понятие выпуска ценных бумаг. 

Особенности объективной и субъективной сторон данного состава преступления; 

общественно опасные последствия. 

Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу 

информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах. 

Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги. 

Манипулирование рынком. 

Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев 

ценных бумаг. Формы (способы) воспрепятствования. 

Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного 

общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного 

общества. 

Неправомерное использование инсайдерской информации. Понятие инсайдерской 

информации. 

Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. 

Предмет данного преступления. Отличие данного преступления от мошенничества. 

Неправомерный оборот средств платежей. Предмет данного преступления. 

Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или 

жемчуга. 

Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней. 

Налоговые преступления (ст. 198–1994 УК РФ). Особенности объективной стороны. 

Момент окончания преступления. Субъект преступления. Определение крупного и особо 

крупного размера. Освобождение от уголовной ответственности лица, впервые совершившего 

преступление. 
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Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля 

(ст. 189–190, 193–194, 2001–2002 УК РФ) 

Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, 

оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ 

(оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового 

поражения, вооружения и военной техники. 

Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей. Момент 

окончания преступления. 

Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в 

иностранной валюте или валюте Российской Федерации. 

Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте 

или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных 

документов. 

Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или 

физического лица. 

Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. 

Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий. Формы контрабанды. 

Предмет контрабанды. Характеристика способов совершения преступления. Момент 

окончания преступления. 

 

Тема 9. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях 

Общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях. Специальный порядок уголовного преследования ряда деяний из 

предусмотренных гл. 23 УК РФ. 

 

Злоупотребление полномочиями. Специфика элементов состава преступления, в 

особенности связанных с использованием полномочий, признаком вопреки законным 

интересам организации, общественно опасными последствиями. Квалифицированные составы 

преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях (статьи 201.1-

201.3, 204.1, 204.2) Цель извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо 

нанесения вреда другим лицам. Специальный субъект преступления: лицо, выполняющее 

управленческие функции. Квалифицированный состав преступления. 

Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами. 

Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной 

организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих 

должностных обязанностей. 

Коммерческий подкуп. Виды составов коммерческого подкупа. Предмет 

коммерческого подкупа. Специфика объективной и субъективной стороны состава 

преступления. Момент окончания преступления. Квалификация соучастия в получении или 

даче коммерческого подкупа. Основание освобождения от уголовной ответственности. 

 

Тема 10. Преступления против общественной безопасности и общественного 

порядка 

Понятие общественной безопасности и её виды. Общая характеристика преступлений 

против общественной безопасности, их система. 

Преступления против общей безопасности (ст. 205–211, 227 УК РФ). 

Террористический акт. Объективная сторона террористического акта. Цели действий. 

Квалифицирующие признаки. Специальное основание освобождения от уголовной 

ответственности. 

Содействие террористической деятельности. Понятие склонения, вербовки и иного 

вовлечения в совершение преступления. Понятие склонения лица к деятельности 

террористической организации. Иные действия, образующие деяние. Финансирование 
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терроризма. Основание освобождения от уголовной ответственности. 

Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное 

оправдание терроризма. Понятие публичного оправдания терроризма. 

Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности. 

Организация террористического сообщества и участие в нем. 

Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности 

такой организации. 

Захват заложника. Понятие заложника. Характеристика объективной и субъективной 

сторон состава преступления. Основание освобождения от уголовной ответственности. 

Отличие от похищения человека и незаконного лишения свободы. 

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. 

Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем. Понятие 

незаконного вооруженного формирования. Создание, руководство и участие в таком 

формировании. Его финансирование. 

Бандитизм. Понятие и признаки банды. Отграничение понятия банды от смежных 

понятий. Объективная и субъективная стороны состава преступления. Момент окончания 

данного преступления. 

Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем 

(ней). Основные понятия. Объективная и субъективная стороны. Момент окончания. 

Основание освобождения от уголовной ответственности. 

Угон судна воздушного или водного транспорта или железнодорожного подвижного 

состава. Особенность предмета посягательства. Основные понятия объективной стороны: 

«угон» и «захват». 

Пиратство. Проблемы действия уголовного закона в пространстве в связи с этим 

преступлением. Отграничения от разбоя и иных смежных преступлений. 

Преступления против общественного порядка (ст. 212–214 УК РФ). 

Массовые беспорядки. Понятие массовых беспорядков. Уголовно-правовая 

характеристика действий, которыми сопровождаются массовые беспорядки. 

Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения 

собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. 

Хулиганство. Объективная сторона. Понятия «грубого нарушения общественного 

порядка», «явного неуважения к обществу», «применения оружия или предметов, 

используемых в качестве оружия». Субъективная сторона хулиганства. Квалифицированный 

состав преступления. 

Вандализм. Предмет посягательства. Разграничение со смежными составами. 

Преступления, связанные с нарушением специальных правил безопасности (ст. 215– 

2172, 219 УК РФ). Содержание правил безопасности, влияние этого признака на квалификацию 

преступления по признакам объективной, субъективной стороны и субъекта. 

Нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики. 

Прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо отключение от 

других источников жизнеобеспечения. 

Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения. 

Приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов. 

Незаконное проникновение на охраняемый объект. 

Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ. 

Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах. 

Нарушение требований обеспечения безопасности и антитеррористической 

защищенности объектов топливно-энергетического комплекса. 

Заведомо ложное заключение экспертизы промышленной безопасности. 

Нарушение правил пожарной безопасности. 

Преступления, связанные с нарушением правил обращения с общеопасными или 

общественно значимыми предметами (ст. 218, 220–2261 УК РФ). Бланкетный характер 

диспозиций норм об этих преступлениях. Предметы преступлений. Особенности объективной 
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и субъективной стороны. 

Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, 

легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий. 

Незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами. 

Хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ. 

Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, 

его основных частей, боеприпасов. 

Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение 

взрывчатых веществ или взрывных устройств. 

Незаконное изготовление оружия. 

Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка 

или ремонт взрывных устройств. 

Небрежное хранение огнестрельного оружия. 

Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств. 

Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств. 

Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, 

радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного 

оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового 

поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также 

материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия 

массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно 

стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных 

диких животных и водных биологических ресурсов. Формы контрабанды. Предмет 

контрабанды. Характеристика способов совершения преступления. Момент окончания 

преступления. 

 

Тема 11. Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности 

Понятие и виды преступлений против здоровья населения и общественной 

нравственности. Общая характеристика составов преступлений. 

Преступления против здоровья населения (ст. 228–239 УК РФ). Особенности 

установления предмета составов преступлений, связанных с наркотическими средствами или 

психотропными веществами. Значение размера находящихся в незаконном обороте средств 

(веществ) для уголовной ответственности. Разграничение со смежными преступлениями. 

Специальные основания освобождения от уголовной ответственности. 

Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные 

приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества. 

Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества. 

Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ. 

Незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических 

средств или психотропных веществ, а также незаконные приобретение, хранение или 

перевозка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных 

веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных 

веществ. 

Незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств 



108 
 

или психотропных веществ, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих 

прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих 

прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ. 

Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, а 

также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их 

частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. 

Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или 

аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их 

прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества 

или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным 

контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных 

веществ. Формы контрабанды. Предмет контрабанды. Характеристика способов совершения 

преступления. Момент окончания преступления. 

Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов. 

Преступления, связанные с допингом (ст. 2301, 2302 УК РФ). 

Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества либо их прекурсоры. 

Организация либо содержание притонов   или систематическое предоставление 

помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. 

Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на 

получение наркотических средств или психотропных веществ. 

Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. 

Незаконный оборот новых потенциально опасных психоактивных веществ. 

Незаконное осуществление медицинской деятельности или фармацевтической 

деятельности. 

Незаконное производство лекарственных средств и медицинских изделий. 

Нарушение санитарно-эпидемиологических правил. 

Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или 

здоровья людей. 

Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ 

или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 

Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных 

лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически 

активных добавок. 

Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. 

Преступления против общественной нравственности (ст. 240–245 УК РФ), 

Вовлечение в занятие проституцией. 

Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего. 

Организация занятия проституцией. 

Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов. 

Понятие порнографических материалов или предметов. 

Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими 

изображениями несовершеннолетних. 

Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических 

материалов или предметов. 

Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, выявленных объектов культурного наследия, природных комплексов, объектов, 

взятых под охрану государства, или культурных ценностей. 

Нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый 
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государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, либо выявленных объектов культурного наследия. 

Незаконные поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест залегания. 

Уклонение исполнителя земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных или 

иных работ либо археологических полевых работ, осуществляемых на основании разрешения 

(открытого листа), от обязательной передачи государству обнаруженных при проведении 

таких работ предметов, имеющих особую культурную ценность, или культурных ценностей в 

крупном размере. 

Надругательство над телами умерших и местами их захоронения. 

Жестокое обращение с животными. 

 

Тема 12. Экологические преступления 

Окружающая природная среда как источник жизни человека. Понятие, виды и общая 

характеристика экологических преступлений. Их место в структуре УК РФ. Особенности 

предмета преступления – окружающей среды, и ее элементов, опасных веществ, отходов и пр. 

Объективная сторона экологических преступлений, особенности средств и способов 

совершения преступлений. Специфика составов поставления в опасность. Установление 

реальности угрозы причинения вреда окружающей среде. Специфика причинной связи. 

Субъективная сторона экологических преступлений, значение юридической и фактической 

ошибки для наступления уголовной ответственности. 

Нарушение правил охраны окружающей среды и экологической безопасности  

(ст. 246– 248 УК РФ). 

Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ. 

Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов. 

Нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими либо другими 

биологическими агентами или токсинами. 

Загрязнение отдельных компонентов окружающей среды (природных ресурсов) (ст. 

250–254 УК РФ). 

Загрязнение вод. 

Загрязнение атмосферы. 

Загрязнение морской среды. 

Порча земли. 

Нарушение порядка деятельности в сфере взаимодействия с природой (ст. 253, 255, 262 

УК РФ). 

Нарушение законодательства Российской Федерации о континентальном шельфе и об 

исключительной экономической зоне Российской Федерации. 

Нарушение правил охраны и использования недр. 

Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов. 

Посягательства на животный и растительный мир (ст. 249, 256–261 УК РФ). 

Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и 

вредителями растений. 

Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов. 

Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов. 

Незаконная охота. 

Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических 

ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и 

(или) охраняемым международными договорами Российской Федерации. 

Уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную 

книгу Российской Федерации. 

Незаконная рубка лесных насаждений. Уничтожение 

или повреждение лесных насаждений. 

 

Тема 13. Преступления против безопасности движения и эксплуатации 
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транспорта 

Понятие преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

нормативные правовые акты, раскрывающие содержание правил безопасности движения и 

эксплуатации транспорта. 

Преступления, связанные с нарушением правил безопасности движения и 

эксплуатации транспорта (ст. 263, 264–2641, 271 УК РФ). 

Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, 

воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена. 

Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 

Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному 

наказанию. 

Нарушение правил международных полетов. 

Иные преступления, связанные с функционированием транспорта (ст. 2631, 265–270, 2711 

УК РФ). 

Нарушение требований в области транспортной безопасности. 

Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с 

техническими неисправностями. 

Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения. 

Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. 

Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте 

магистральных трубопроводов. 

Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств. 

Неоказание капитаном судна помощи, терпящим бедствие. 

Нарушение правил использования воздушного пространства Российской Федерации. 

 

Тема 14. Преступления в сфере компьютерной информации 

Понятие и виды преступлений в сфере компьютерной информации и их место среди 

иных преступлений, совершаемых с использованием компьютерных техники и технологий. 

Понятие компьютерной информации как предмета данной группы преступлений. 

Неправомерный доступ к компьютерной информации. 

Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ. 

Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи 

компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей. 

Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру 

Российской Федерации. 

 

Тема 15. Преступления против основ конституционного строя и безопасности 

государства 

Общая характеристика преступлений против основ конституционного строя и 

безопасности государства. Основы конституционного строя как объект преступления. 

Преступления против внешней безопасности Российской Федерации (ст. 275–276 УК 

РФ). Государственная измена и шпионаж. Государственная тайна как предмет преступлений. 

Особенности предмета шпионажа. Формы государственной измены. Формы шпионажа. 

Отличие государственной измены от шпионажа и от разглашения государственной тайны. 

Основание освобождения от уголовной ответственности. 

Преступления против конституционных основ политической системы Российской 

Федерации (ст. 277–279, 2841 УК РФ). 

Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля. Особенности 

объективной стороны преступления. Цель (мотив) как обязательный признак состава. 

Насильственный захват власти или насильственное удержание власти. 

Вооруженный мятеж. Отличие вооруженного мятежа от насильственного захвата 

власти или насильственного удержания власти. 

Осуществление деятельности на территории Российской Федерации иностранной или 
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международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о 

признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности. 

Преступления против основ экономической безопасности и обороноспособности РФ 

(ст. 281 УК РФ). Диверсия. Особенности объективной стороны диверсии. Момент окончания 

преступления. Цель при диверсии. Отличие диверсии от преступлений, связанных с 

причинением вреда личности, собственности, а также терроризма. 

Преступления, посягающие на запрет осуществления экстремистской деятельности (ст. 

280–2801, 282–2823 УК РФ). 

Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Понятие 

экстремистской деятельности и призывов к ее осуществлению. 

Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение 

территориальной целостности Российской Федерации. 

Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. 

Отличие данного преступления от иных преступлений, сопряженных с оскорбительными 

оценками по национальному или иному социально-групповому признаку. 

Организация экстремистского сообщества. Организация деятельности экстремистской 

организации. Основные понятия: «экстремистское сообщество», «экстремистская 

организация», «преступления экстремистской направленности». Основание освобождения от 

уголовной ответственности. Финансирование экстремистской деятельности. 

Посягательства на сохранность государственной тайны (ст. 283–284 УК РФ). Предмет 

преступления. Разглашение государственной тайны. Незаконное получение сведений, 

составляющих государственную тайну. Утрата документов, содержащих государственную 

тайну. 

 

Тема 16. Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления 

Общая характеристика преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Понятие и 

содержание правовых благ, охраняемых нормами данной главы. Классификация 

преступлений. 

Понятие должностного лица. Его отличие от лица, выполняющего управленческие 

функции в коммерческой или иной организации. Иные специальные субъекты преступлений 

в данной группе преступлений. 

Злоупотребление должностными полномочиями. Понятие использования 

должностных полномочий вопреки интересам службы. Существенное нарушение охраняемых 

благ. Субъективная сторона. 

Нецелевое расходование бюджетных средств. Нецелевое расходование средств 

государственных внебюджетных фондов. 

Внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений. 

Превышение должностных полномочий. Отличие от злоупотребления должностными 

полномочиями. Явный характер выхода за пределы полномочий. Последствия преступления. 

Неисполнение сотрудником органа внутренних дел приказа. 

 Отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию Российской Федерации 

или Счетной палате Российской Федерации. 

Присвоение полномочий должностного лица. 

Незаконное участие в предпринимательской деятельности. 

Получение взятки. Дача взятки. Посредничество во взяточничестве. Предмет взятки. 

Объективная сторона получения и дачи взятки. Основания передачи и принятия предмета 

взятки. Связь ожидаемых или выполняемых действий с получением предмета взятки. Общее 

покровительство или попустительство по службе. Момент окончания преступления. 

Квалификация соучастия во взяточничестве. Освобождение от уголовной ответственности за 

дачу взятки или посредничество во взяточничестве. 

Служебный подлог. Незаконная выдача паспорта гражданина Российской Федерации, 
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а равно внесение заведомо ложных сведений в документы, повлекшее незаконное 

приобретение гражданства Российской Федерации. Предмет преступлений. Понятие 

официального документа. Понятие заведомо ложных сведений, исправлений, искажающих 

действительное содержание. 

Халатность. Понятие неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

обязанностей. Признак недобросовестного или небрежного отношения к службе. 

 

Тема 17. Преступления против правосудия 

Общая характеристика преступлений против правосудия, их система. 
Преступления против жизни, здоровья, чести и достоинства лиц, участвующих в 

производстве по делу (ст. 295–2981 УК РФ). Посягательство на жизнь лица, осуществляющего 

правосудие или предварительное расследование. Угроза или насильственные действия в связи 

с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования. 

Неуважение к суду. Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, 

следователя, лица, производящего дознание, судебного пристава. Понятия «посягательство», 

«насильственные действия», «неуважение к суду». Разграничение с иными посягательствами 

на жизнь, здоровье, честь и достоинство. 

Посягательства в сфере выполнения обязанностей должностными лицами системы 

правосудия (ст. 299–303, 305 УК РФ). 

Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. Понятие 

привлечения к уголовной ответственности. Понятие заведомой невиновности. 

Незаконное освобождение от уголовной ответственности. Материально-правовая и 

уголовно-процессуальная оценки незаконного освобождения от уголовной ответственности. 

Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под стражей. 

Принуждение к даче показаний. 

Фальсификация доказательств. Момент окончания преступления. 

Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта. 

Понятие неправосудного судебного акта. Момент окончания преступления. 

Посягательства, направленные на воспрепятствование законной деятельности 

должностных лиц по осуществлению правосудия (ст. 294, 304, 306–311, 316 УК РФ). 

Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного 

расследования. Понятие «вмешательства в деятельность». Способы посягательства. 

Разграничение со смежными преступлениями. 

Провокация взятки либо коммерческого подкупа. 

Заведомо ложный донос. 

Заведомо ложные показания, заключение эксперта, специалиста или неправильный 

перевод. 

Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний. 

Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к 

неправильному переводу. 

Разглашение данных предварительного расследования. 

Разглашение сведений о мерах безопасности, принятых в отношении судьи и 

участников уголовного процесса. 

Укрывательство преступлений. 

Посягательства, направленные на воспрепятствование исполнению приговоров и иных 

актов органов правосудия (ст. 312–315 УК РФ). 

Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту, либо 

подлежащего конфискации. 

Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи. 

Уклонение от отбывания ограничения свободы, лишения свободы, а также от 

применения принудительных мер медицинского характера. 

Уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение 

установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений. 
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Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта. Понятие 

неисполнения. Особенность субъекта данного преступления. 

 

Тема 18. Преступления против порядка управления 

Общая характеристика и виды преступлений против порядка управления. 

Преступления против нормальной деятельности государственного аппарата и органов 

местного самоуправления (ст. 317–321, 329 УК РФ). 

Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Круг потерпевших. 

Цели и мотивы преступления. Отличие от сходных составов преступлений. 

Применение насилия   в отношении представителя власти. Круг потерпевших. 

Характеристика насилия. 

Оскорбление представителя власти. 

Разглашение сведений о мерах безопасности, принятых в отношении должностного 

лица правоохранительного или контролирующего органа. 

Дезорганизация нормальной деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от 

общества. 

Надругательство над государственным гербом или государственным флагом 

Российской Федерации. 

Преступления, посягающие на общественные отношения, регламентированные 

специальными правилами порядка управления (ст. 322–323, 328, 330–3302 УК РФ). 

Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации. 

Организация незаконной миграции. 

Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или 

по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация 

иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении 

в Российской Федерации. 

Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по 

месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации. 

Противоправное изменение государственной границы Российской Федерации. 

Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы. 

Самоуправство. 

Злостное уклонение от исполнения обязанностей, определенных законодательством 

Российской Федерации о некоммерческих организациях, выполняющих функции 

иностранного агента. 

Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина 

Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 

жительство или иного действительного документа, подтверждающего право на его постоянное 

проживание в иностранном государстве. 

Преступления против установленного порядка ведения и выдачи официальной 

документации (ст. 324–3272 УК РФ). Понятия «официальный документ», «государственная 

награда». Официальные документы, предоставляющие права или освобождающие от 

обязанностей. 

Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград. 

Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение 

акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия. 

Неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного 

средства. 

Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства. 

Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, 

штампов, печатей, бланков. 

Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков 

соответствия либо их использование. 

Подделка документов на лекарственные средства или медицинские изделия или 
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упаковки лекарственных средств или медицинских изделий. 

 

Тема 19. Преступления против военной службы 

Понятие преступлений против военной службы и их виды. Субъект преступлений 

против военной службы. Период военной службы. Военнослужащие, проходящие военную 

службу по призыву и контракту. Особенности преступлений против военной службы, 

совершенных в военное время или в боевой обстановке. 

Преступления против уставных взаимоотношений военнослужащих (ст. 332–335 УК 

РФ). Неисполнение приказа. Сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению 

обязанностей военной службы. Насильственные действия в отношении начальника. 

Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии 

между ними отношений подчиненности. 

Преступления против воинской чести (ст. 336 УК РФ). Оскорбление военнослужащего. 

Преступления против выполнения обязанностей по прохождению военной службы (ст. 337–

339 УК РФ). Самовольное оставление части или места службы. Дезертирство. Уклонение от 

исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иными способами. 

Специальные основания освобождения от уголовной ответственности военнослужащих, 

впервые совершивших дезертирство или самовольное оставление или места службы. 

Преступления, посягающие на отношения, обеспечивающие несение специальных 

служб, дежурства или патрулирования (ст. 340–346 УК РФ). Нарушение правил несения 

боевого дежурства. Нарушение правил несения пограничной службы. Нарушение уставных 

правил караульной службы. Нарушение правил несения службы по охране общественного 

порядка и обеспечению общественной безопасности. Нарушение уставных правил несения 

внутренней службы и патрулирования в гарнизоне. Оставление погибающего военного 

корабля. 

Преступления против сбережения военного имущества (ст. 346–348 УК РФ). 

Умышленное повреждение или уничтожение военного имущества. Повреждение или 

уничтожение военного имущества по неосторожности. Утрата военного имущества. 

Преступления против безопасного обращения с оружием или военной техникой (ст. 

349–352 УК РФ). Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими 

повышенную опасность для окружающих. Нарушение правил вождения при эксплуатации 

машин. Нарушение правил полетов или подготовки к ним. Нарушение правил 

кораблевождения. 

 

Тема 20. Преступления против мира и безопасности человечества 

Понятие и виды преступлений против мира и безопасности человечества. 

Общественная опасность преступных деяний. Круг источников, устанавливающих уголовно- 

правовые запреты. Проблемы формирования отрасли международного уголовного права. 

Преступления агрессии (ст. 353–354 УК РФ). Понятие агрессивной войны и ее 

соотношение с понятием агрессии. Субъекты преступления. Понятие «публичные призывы». 

Реабилитация нацизма (ст. 3541 УК РФ). 

Военные преступления (ст. 355–356, 359 УК РФ). Понятие и виды оружия массового 

поражения. Применение запрещенных средств и методов ведения войны. Источники права, 

раскрывающие бланкетность нормы. Потерпевшие от преступления. Объективная сторона. 

Преступление геноцида (ст. 357 УК РФ). 

Преступление против человечности – экоцид (ст. 358 УК РФ). 

Посягательство на лиц и учреждения, пользующиеся международной защитой (ст. 360 

УК РФ). Основные понятия: «представители иностранного государства», «сотрудники 

международной организации, пользующиеся международной защитой». Признак нападения. 

Цели совершения нападения. 
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2.2 Второй вопрос 

Уголовный процесс 

Тема 1. Общие положения теории уголовного процесса 

Понятие уголовного процесса и его основные элементы: уголовно-процессуальная 

деятельность, уголовно-процессуальные правоотношения, правовая регламентация, их 

содержание и значение. Задачи, назначение уголовного процесса. Общая характеристика 

структуры, этапов и стадий уголовного процесса. 

Уголовно-процессуальные правоотношения; уголовно-процессуальная форма 

(правовая процедура); уголовно-процессуальные акты, основные требования, предъявляемые 

к ним, их виды и роль. 

Правосудие и уголовное судопроизводство, их соотношение. Исторические формы 

(типы, виды, модели) уголовного судопроизводства. 

Уголовно-процессуальное право как отрасль права. Соотношение  

уголовно- процессуального права с другими отраслями права. 

Источники уголовно-процессуального права: понятие, виды, система и общая 

характеристика их иерархии. Проблема применения процессуального закона по аналогии. 

Общая характеристика конституционных норм, регламентирующих отношения в сфере 

уголовного судопроизводства. Общепризнанные принципы и нормы международного права, 

международные договоры Российской Федерации, их роль в регламентации производства по 

уголовным делам. Уголовно-процессуальное законодательство и основные вехи его 

становления и развития. УПК РФ 2001 г. Иные федеральные законы, имеющие отношение к 

регламентации производства по уголовным делам. 

Значение для регламентации производства по уголовным делам решений 

Конституционного Суда РФ, разъяснений Верховного Суда РФ и решений по отдельным 

делам. Действие уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Понятие и значение принципов уголовного процесса, их система. Принцип законности 

при производстве по уголовным делам. Принцип осуществления правосудия только судом. 

Принцип публичности; дела публичного, частно-публичного и частного обвинения. Принцип 

уважения чести и достоинства личности. Принцип неприкосновенности личности. Охрана 

прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве. Принцип 

неприкосновенности жилища. Тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений. Принцип презумпции невиновности. Принцип 

состязательности и равноправия сторон. Принцип обеспечения подозреваемому, 

обвиняемому, подсудимому права на защиту. Принцип свободы оценки доказательств. 

Принцип обеспечения возможности пользоваться родным языком в уголовном 

судопроизводстве. Принцип права на обжалование процессуальных действий и решений. 

Принцип самостоятельности судов, независимости судей. Принцип осуществления 

правосудия на началах равенства всех перед законом и судом. Гласность судебного 

разбирательства. Принцип участия граждан в уголовном судопроизводстве. 

Альтернативные формы разрешения конфликтов, связанных с нарушением уголовного 

закона. Восстановительное правосудие. 

Понятие участника уголовного судопроизводства. Классификация участников 

уголовного судопроизводства. Суд как участник уголовного судопроизводства. 

Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения: общее понятие и 

классификация. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты: общее понятие 

и классификация. Иные участники уголовного судопроизводства. Отводы в уголовном 

процессе: основания и порядок разрешения. 

Доказательственное право: понятие, значение и место в уголовном процессе. 

Доказывание: понятие и элементы. Цель доказывания в уголовном судопроизводстве. 

Понятие и содержание истины как цели доказывания. 
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Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу (предмет 

доказывания). Пределы доказывания. 

Понятие доказательства. Допустимость доказательства. Относимость доказательства. 

Достоверность доказательства. Достаточность доказательств. 

Классификация доказательств. Основания и практическое значение классификации 

доказательств. Особенности использования косвенных доказательств. Виды доказательств и 

их правовой режим. 

Понятие и значение собирания, проверки и оценки доказательств. 

Субъекты доказывания и их полномочия. Участие в доказывании подозреваемого, 

обвиняемого, защитника, потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика. 

Материалы оперативно-розыскной деятельности как доказательства. 

Преюдициальное значение итоговых судебных актов. 

Понятие мер процессуального принуждения; виды и цели их применения. 

Классификация мер процессуального принуждения. Задержание лица, подозреваемого в 

совершении преступления. Меры пресечения: понятие и значение в системе мер уголовно- 

процессуального принуждения. 

Подписка о невыезде и надлежащем поведении, личное поручительство, наблюдение 

командования воинской части, присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или 

обвиняемым, залог, запрет определенных действий, домашний арест и заключение под 

стражу: понятие этих видов мер пресечения, порядок их избрания. Права и обязанности лиц, 

в отношении которых эти меры принимаются. Судебный контроль и прокурорский надзор за 

законностью и обоснованностью их избрания и осуществления. Иные меры процессуального 

принуждения. 

Уголовное преследование. Понятие и виды уголовного преследования в российском 

уголовном процессе, критерии их выделения. Право и обязанность осуществления уголовного 

преследования. Гражданский иск в уголовном процессе. Реабилитация в уголовном процессе. 

Процессуальные ходатайства и жалобы. 

Процессуальные сроки, понятие и значение, виды и правила исчисления, порядок 

продления и восстановления. 

Процессуальные издержки: понятие и состав. 

Процессуальные документы: понятие, виды, классификация. 

 

Тема 2. Досудебные стадии уголовного судопроизводства 

Понятие, значение, задачи стадии возбуждения уголовного дела. Поводы к 

возбуждению уголовного дела. Основание для возбуждения уголовного дела. Порядок 

проверки и рассмотрения сообщения о преступлении. Дела публичного, частно-публичного и 

частного обвинения: понятие и особенности их возбуждения. Отказ в возбуждении уголовного 

дела и его основания. Меры, принимаемые к предотвращению или пресечению преступления, 

а равно к закреплению следов преступления. Судебный контроль и прокурорский надзор за 

законностью и обоснованностью решений, принимаемых в стадии возбуждения уголовного 

дела, и действий, совершаемых в этой стадии. 

Формы и общие условия предварительного расследования. Понятие, задачи и значение 

стадии предварительного расследования, ее место в системе иных стадий уголовного 

процесса. 

Предварительное следствие и дознание как формы предварительного расследования. 

Подследственность и ее виды. 

Общие условия предварительного расследования. 

Общие правила предварительного следствия: понятие и значение. 

Следственные действия. Понятие, виды и система следственных действий. Общие 

правила производства следственных действий. Гарантии прав личности при производстве 

следственных действий. Порядок производства следственных действий. 

Привлечение в качестве обвиняемого, предъявление обвинения: понятие и значение. 

Допрос обвиняемого: его предмет и основные правила. Основания и порядок изменения и 
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дополнения ранее предъявленного обвинения. 

Приостановление предварительного расследования: основания и порядок. 

Процессуальное оформление приостановления предварительного расследования. Меры по 

розыску скрывающегося подозреваемого, обвиняемого при приостановлении производства по 

делу. Меры по установлению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. 

Возобновление предварительного расследования. Основания и порядок возобновления 

или прекращения производства по приостановленному делу. 

Окончание предварительного расследования. Формы окончания предварительного 

расследования: прекращение уголовного дела и (или) уголовного преследования; окончание 

предварительного следствия составлением обвинительного заключения; окончание 

предварительного расследования в форме дознания; окончание предварительного следствия в 

связи с признанием лица, привлекавшегося к уголовной ответственности, невменяемым в 

момент совершения преступления либо установлением у такого лица психического 

расстройства, которое делает невозможным назначение наказания или его исполнение. 

Ведомственное руководство, прокурорский надзор и судебный контроль в досудебном 

производстве по уголовным делам, их разграничение и характеристика. 

 

Тема 3. Судебные стадии уголовного судопроизводства 

Понятие и виды подсудности уголовных дел судам первой инстанции. Подсудность 

уголовных дел по предметному (родовому) признаку. Территориальная подсудность 

уголовного дела: понятие и правила определения. Передача дела по подсудности. Условия и 

порядок передачи уголовного дела из суда, которому оно подсудно, в другой суд. 

Подготовка к судебному разбирательству. Понятие, значение и задачи стадии 

подготовки к судебному заседанию, ее место в системе других стадий уголовного процесса. 

Решения, принимаемые судьей при подготовке к судебному заседанию; обстоятельства, 

подлежащие выяснению при этом. Постановление судьи о назначении судебного заседания 

без проведения предварительного слушания. Предварительное слушание по уголовному делу: 

понятие, цель, значение и основания проведения. Участники предварительного слушания. 

Решения, принимаемые по итогам предварительного слушания. 

Основания и порядок возвращения уголовного дела прокурору. 

Вызовы в судебное заседание и иные подготовительные действия судьи и аппарата 

суда. Сроки рассмотрения дела в судебном заседании. 

Понятие, значение и задачи судебного разбирательства. Место судебного 

разбирательства в системе других стадий уголовного процесса. Общие условия судебного 

разбирательства. 

Общие условия судебного разбирательства, их понятие и значение. 

Непосредственность и устность судебного разбирательства. Гласность судебного 

разбирательства и условия ее ограничения 

Пределы судебного разбирательства и условия допустимости изменения обвинения в 

судебном разбирательстве. 

Участники судебного разбирательства. 

Основания и порядок отложения и приостановления судебного разбирательства. 

Основания и порядок прекращения уголовного дела в судебном заседании. 

Регламент судебного заседания. Протокол судебного заседания, его содержание, 

значение и форма. Замечания на протокол судебного заседания и порядок их рассмотрения. 

Структура и порядок судебного разбирательства. 

Подготовительная часть судебного разбирательства, ее понятие и значение; 

последовательность судебных действий. 

Судебное следствие, его понятие, структура и значение. Порядок исследования 

доказательств. Основания и порядок возобновления судебного следствия. 

Прения сторон, их понятие и значение. Содержание и порядок судебных прений. Лица, 

участвующие в судебных прениях. Последнее слово подсудимого. Удаление суда в 

совещательную комнату для постановления приговора. 
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Приговор и иные итоговые судебные решения по уголовному делу 

Приговор: понятие, значение, виды. Основные требования к приговору. Порядок 

постановления приговора. Тайна совещания судей. Порядок совещания судей при 

коллегиальном рассмотрении уголовного дела. Особое мнение судьи. Содержание и форма 

приговора. 

Решение, принимаемое по гражданскому иску при постановлении обвинительного или 

оправдательного приговора. Иные вопросы, подлежащие решению в приговоре, и разъяснение 

порядка и сроков его обжалования. Публичное провозглашение приговора. 

Иные решения суда первой инстанции. Частное определение, постановление суда, 

судьи; основания и порядок его вынесения. Значение частных определений, постановлений. 

Общие положения о формах оспаривания судебных решений. 

Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела, его понятие, задачи, значение 

как формы (вида) проверки не вступивших в законную силу приговоров и постановлений. 

Предмет судебного разбирательства в апелляционном порядке. Требования, предъявляемые к 

апелляционным жалобам, представлениям. Лица, участвующие в рассмотрении уголовного 

дела в апелляционном порядке. Заседание суда апелляционной инстанции. Понятие и система 

апелляционных оснований отмены или изменения приговора, постановления мирового судьи, 

их классификация и процессуальное значение. Виды решений, принимаемых судом 

апелляционной инстанции. Порядок вынесения приговора (постановления) судом 

апелляционной инстанции и его обжалование. 

Кассационное производство: понятие, задачи, значение как формы (вида) кассационной 

проверки вступивших в законную силу приговоров и иных судебных решений по уголовным 

делам. Предмет и сроки судебного разбирательства в суде кассационной инстанции. 

Требования, предъявляемые к кассационной жалобе, представлению. Судебное заседание суда 

кассационной инстанции. Понятие кассационных оснований отмены или изменения приговора 

или иного судебного решения по уголовному делу, их классификация и процессуальное 

значение. Кассационное определение: понятие, процессуальное значение, содержание и 

форма. Повторное рассмотрение дела судом кассационной инстанции. 

Надзорное производство: понятие, задачи, значение производства по пересмотру 

вступивших в законную силу приговоров, определений и постановлений. Возможность 

поворота к худшему в надзорной инстанции. Круг лиц, наделенных правом надзорного 

обжалования. Надзорная жалоба, надзорное представление: понятие, требования, 

предъявляемые к их форме и содержанию, и порядок их принесения. Порядок рассмотрения 

дела судом надзорной инстанции. Виды решений надзорной инстанции. Основания отмены 

или изменения приговора и специфика оснований отмены или изменения иного судебного 

решения по уголовному делу. Внесение повторных надзорных жалобы или представления. 

Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств. Понятие, задачи, значение возобновления производства по уголовному делу 

ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств как стадии уголовного процесса. Новые 

обстоятельства: понятие и виды. Вновь открывшиеся обстоятельства: понятие и виды. 

Порядок возбуждения производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

Производство после отмены приговора или иного судебного решения ввиду новых либо вновь 

открывшихся обстоятельств. 

Исполнение приговора и иных судебных решений. Понятие, задачи, значение стадии 

исполнения приговора, ее место в системе других стадий уголовного процесса. Органы и 

учреждения, должностные лица, участвующие в производстве по уголовным делам на этой 

стадии. Вступление приговора, определения, постановления суда в законную силу и их 

обязательность. Обращение к исполнению приговора, определения и постановления суда. 

Вопросы, связанные с исполнением приговора, перечень и порядок разрешения. 

 

Тема 4. Особые порядки уголовного судопроизводства 

Упрощенные порядки производства по уголовному делу. Особый порядок принятия 

судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением: основания 
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применения, требования, предъявляемые к ходатайству обвиняемого, правила постановления 

и обжалования приговора. 

Особый порядок принятия судебного решения заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве: основания, порядок заключения досудебного соглашения, требования, 

предъявляемые к исполнению обвиняемым условий соглашения, порядок проведения 

судебного заседания, правила постановления       ,  обжалования и пересмотра приговора. 

Производство с участием присяжных заседателей. Понятие суда присяжных, основные 

этапы его становления и развития. Общая характеристика процессуального положения судьи, 

председательствующего при разбирательстве дела с участием присяжных. Процессуальное 

положение присяжного заседателя: права, обязанности, ответственность. 

Отбор кандидатов в присяжные заседатели и составление их списков. 

Специфика структуры судебного разбирательства в суде присяжных. Постановка 

вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседателями; вопросный лист, его 

содержание и значение, порядок формирования. Напутственное слово 

председательствующего судьи. Порядок вынесения вердикта. Действия судьи и сторон на 

этапе обсуждения последствий обвинительного или оправдательного вердикта. Виды 

решений, принимаемых судьей по итогам разбирательства дела. Обязательность 

оправдательного или обвинительного вердикта, ее пределы. Приговор суда присяжных: 

особенности содержания, формы и порядка изложения. Особые требования к протоколу 

судебного заседания. 

Производство по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц. 

Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. Обстоятельства, 

подлежащие установлению (предмет доказывания) по уголовным делам о преступлениях 

несовершеннолетних. Особые правила задержания и избрания мер пресечения, применяемые 

в отношении несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых. Обеспечение права на защиту 

несовершеннолетним подозреваемым, обвиняемым. Участие законных представителей 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, педагога или психолога. 

Производство по применению принудительных мер медицинского характера. Лица, к 

которым возможно применение принудительных мер медицинского характера. Основания и 

условия применения таких мер. Уголовно-процессуальные правила назначения и применения 

таких мер в отношении совершивших преступления лиц, страдающих психическими 

расстройствами, не исключающими вменяемость. 

Особенности производства по уголовным делам в отношении лиц, пользующихся 

уголовно-процессуальными иммунитетами. Круг лиц, пользующихся уголовно- 

процессуальными иммунитетами. Круг процессуальных действий, которые совершаются в 

особом (усложненном) порядке. Особый порядок возбуждения уголовного дела, избрания мер 

пресечения и производства следственных действий в отношении лиц, наделенных 

процессуальными привилегиями. 

 

Тема 5. Международное сотрудничество государств в сфере уголовного 

судопроизводства и зарубежный уголовный процесс 

Международное сотрудничество государств в сфере уголовного судопроизводства. 

Особенности правовой регламентации процессуальных действий, совершаемых при 

международном сотрудничестве: роль отечественного законодательства, международных 

договоров и принципа взаимности. Принцип взаимности: понятие и порядок подтверждения. 

Запрос компетентному органу или должностному лицу иностранного государства о правовой 

помощи по уголовному делу. Исполнение запроса компетентного органа или должностного 

лица иностранного государства об оказании правовой помощи по уголовному делу. Выдача 

(экстрадиция) лица для уголовного преследования или исполнения приговора. Выдача лица, 

находящегося на территории иностранного государства, для уголовного преследования или 

исполнения приговора в Российской Федерации. Исполнение запроса компетентного органа и 

должностного лица иностранного государства о выдаче лица, находящегося на территории 

Российской Федерации, для уголовного преследования или исполнения приговора. Передача 
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предметов: круг предметов, которые могут быть переданы по запросу; основания и условия 

передачи. Передача лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания в 

государстве, гражданином которого оно является. Разрешение судом вопросов, связанных с 

исполнением приговора суда иностранного государства. 

Уголовный процесс в зарубежных странах. Основные черты уголовного процесса США, 

Великобритании, ФРГ и стран СНГ. 
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3. Примеры оценочных средств 

 

Пример письменного ответа на экзаменационный вопрос по общей части         

УП 

 

Вопрос: Понятие преступления. Множественность преступлений 

Примерный ответ: 
Предмет учения о преступлении включает в себя в качестве основных составляющих 

исследование понятия преступления, его материальной и юридической характеристик, 
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отдельных признаков преступления. Данная проблематика требует освещения широкой гаммы 

общепризнанных и проблемных положений (вопросов) уголовного права, по которым 

принимались самые различные решения законодателем, высказывались различные взгляды в 

юридической литературе. 

Важнейшие из них: 

 природа преступления. В рамках этого вопроса необходимо уяснить, что является по 

принятым представлениям содержанием преступления, где содержатся характеристики 

преступления (в законе, обычаях, судебной практике). Это нуждается в анализе, поскольку, 

например, не вполне ясно содержание тех преступлений, которые основаны на широко 

применяемых в УК РФ бланкетных нормах; 

 общественная опасность преступления, несомненно, являющаяся важнейшим признаком 

преступления. Раз так, она имеет какое-то материальное содержание. Анализируя это 

содержание, нужно выяснить, каково оно, чем предписано и насколько легитимно, чтобы 

под страхом применения уголовно-правовых мер запрещалось только действительно 

опасное и могущее реально быть объектом уголовно-правового воздействия поведение; где 

граница между преступлением и непреступными деликтами; 

 преступление и основание уголовной ответственности. По прямому указанию закона 

основанием уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего все 

признаки состава преступления. При общем согласии с этим определением, соотношение 

преступления и основания уголовной ответственности все же употребляется в разных 

значениях. Одни авторы считают состав преступления реальной совокупностью, 

различными проявлениями совершенного преступления, другие – представляют 

преступление установленной законом программой уголовно-правовой оценки деяния, 

результатом которой может быть либо его признание преступлением, либо отказ от этого. 

Понятие преступления обеспечивает системное представление описанных явлений и 

вопросов уголовного права. Системообразующий характер понятия преступления состоит в 

том, что для его наличия необходимо деяние и все упомянутые в законе признаки 

преступления. Первый признак, а точнее, предметное основание понятия преступления – 

деяние. Нет деяния, нечего описывать. Следующий признак – противоправность. Деяние 

правомерно – оценка прекращается. Далее – общественная опасность. Отсутствие 

общественной опасности означает отсутствие преступления, но возможность зафиксировать 

иное правонарушение. В содержание целостного понятия преступления входит и признак 

«виновно совершенное». Если нет уголовно-правовой вины, то возможна либо иная 

ответственность, либо принятие уголовно-правовых мер, например, принудительных мер 

медицинского характера, но невозможно назначение наказания. 

Освоение целостного характера понятия преступления в том виде, как он представлен 

выше, предполагает изучение норм главы 3 УК РФ. Все предписания Общей и Особенной 

частей УК РФ в том, что является преступлением, должны соответствовать требованиям 

статьи 14. Таким образом, назначение данной статьи состоит в том, что она представляет собой 

эталон. Любая работа с нормами о преступлении или запрещенным в уголовном законе 

фактическим поведением требует обращения к этому эталону. Статья 15 относится к 

уголовно-правовым запретам Особенной части, включая каждый из них в определенную 

категорию. Это имеет не только теоретическое, но и практическое значение, порождая 

разнообразные юридические последствия отнесения объекта классификации к той или иной 

группе. В целом нельзя не отметить лаконичность статей о преступлении. 

Вопросы рассматриваемой темы также значимы в части исследования и понимания 

множественности преступлений – ситуации стечения или совокупности нескольких 

преступных деяний, учиненных одним лицом. Здесь наибольшее внимание вызывают: 

 почти общепризнанная оценка социальной сущности множественности преступлений как 

обстоятельства, определяющего и оправдывающего усиление в связи с ней наказания; 

 подразделение множественности на виды и формы, полнота их закрепления в 

законодательстве; 
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 вопросы соотношения множественности и конкуренции, отдельных видов 

множественности преступлений и единичного преступления. Недостаточная проработка 

этих проблем интенсивно влияет на практику квалификации отдельных видов преступлений. 

Цена решений по каждому из указанных вопросов велика. Если деяние 

малозначительно, лицо свободно от уголовной ответственности. Преступление признается 

деянием небольшой или средней тяжести – шире возможности освобождения. При наличии 

совокупности или рецидива, как правило, наказание становится более тяжким. 

 

 

Второй вопрос. Уголовный процесс 

 

Вопрос: Допустимость и пределы применения процессуального принуждения к 

подозреваемому, обвиняемому потерпевшему и свидетелю в уголовном судопроизводстве 

 

Примерный ответ2: 

Уголовно-процессуальное законодательство России закрепляет ряд мер, направленных 

на обеспечение своевременного, полного и эффективного производства по уголовному делу. 

Такие меры являются обязательными к исполнению и содержат в себе элемент 

государственного принуждения, то есть обеспечиваются властными полномочиями 

государственных органов и должностных лиц. 

В отношении подозреваемого, обвиняемого (далее - обвиняемый) могут применяться 

различного рода меры процессуального принуждения. В первую очередь, это меры 

пресечения. УПК РФ устанавливает определенные основания для избрания той или иной меры 

пресечения - у должностного лица, в производстве которого находится уголовное дело, 

должны быть достаточные основания полагать, что обвиняемый скроется от следствия или 

суда, уничтожит доказательства по делу, окажет давление на свидетелей или иных участников 

судопроизводства. УПК РФ закрепляет определенные гарантии для лица, в отношении 

которого избирается мера пресечения. Так, меры пресечения, связанные с ограничением 

свободы или права собственности назначаются только по решению суда; избрание меры 

пресечения в отношении подозреваемого должно влечь предъявление обвинения не позднее 

чем через 10 суток. Как видится, правило о предъявлении обвинения направлено на 

обеспечение прав подозреваемого, поскольку для предъявления обвинения следователь 

должен обладать достаточным набором доказательств. Таким образом, лицо защищается от 

необоснованного избрания и продления меры пресечения, поскольку основной массив 

доказательств по делу собран, а привлекаемому лицу не может быть вменено намерение 

скрыть или уничтожить какие-либо доказательства. 

Сущность меры пресечения состоит в обеспечении надлежащего производства по делу, 

но не в наказании лица, хотя бы такая мера пресечения связана с лишением свободы. Стоит 

отметить, что при избрании меры пресечения должна учитываться тяжесть преступления. 

Хотя тяжесть вменяемого преступления может являться достаточным основанием для 

избрания и продления заключения под стражу на начальной стадии производства по 

уголовному делу, суды не могут руководствоваться при продлении такой меры пресечения на 

длительный срок исключительно соображениями тяжести преступления. Российская 

правоприменительная практика показывает, что заключение под стражу является до сих пор 

самой распространенной мерой пресечения, назначаемой судами, а большинство судебных 

актов строится на предположении, что обвиняемый может скрыться от следствия или суда, 

иным способом помешать производству по делу в силу тяжести вменяемого преступления и 

возможности назначения наказания в виде лишения свободы на длительный срок. 

Помимо мер пресечения распространены случаи наложения ареста на имущество. 

                                                      
2 В качестве примерного ответа представлена работа участника Олимпиады «Высшая лига» 2022 года, 

набравшей максимальное количество баллов. 
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Примечательно, что УПК РФ не предусматривает возможность участия обвиняемого в 

судебном заседании по наложению ареста на его имущество. Полагаем, что такое положение 

вещей является необоснованным. В первую очередь, в судебном заседании решается вопрос 

об ограничении конституционных прав. Соответственно, у лица должна быть возможность 

донести свою позицию до суда. Неучастие обвиняемого при рассмотрении вопроса о 

наложении ареста на имущество не может объясняться теми же соображениями, что и 

невозможность участия подозреваемого при получении судебной санкции на производство 

обыска в жилище. В данном случае эти две процедуры различны по целям и основаниям: 

разрешение на обыск не должно доводиться до сведения лица, в жилище которого он будет 

произведен, поскольку высок риск сокрытия доказательств; в ситуации же с наложением 

ареста на имущество такого риска нет. 

Перейдем к наложению ареста на имущество третьих лиц, не являющихся 

обвиняемыми по делу. Закон устанавливает дополнительные гарантии при ограничении 

конституционных прав лиц, не привлекаемых к уголовной ответственности. Так, такие лица 

вправе участвовать в соответствующем судебном заседании, высказывать свою позицию, 

обжаловать судебное решение. Кроме того, арест налагается на ограниченное время и 

впоследствии может быть продлен. В случае, если следователь, дознаватель не подает 

ходатайство о продлении срока ареста на имущество третьих лиц, такой арест по истечении 

его срока отпадает. В доктрине и в отдельной судебной практике высказывает позиция, что 

если следствие однажды посчитало, что в дальнейшем аресте имущества третьих лиц нет 

необходимости, повторное обращение с ходатайством о наложении ареста на то же имущество 

недопустимо, так как это является злоупотреблением процессуальными правами. 

К потерпевшему и свидетелям также могут быть применены отдельные меры 

процессуального принуждения, такие как обязательство о явке, привод, денежное взыскание. 

Все эти меры направлены на обеспечение надлежащего производства по делу. В частности, 

привод может быть применен в случае, если свидетель не является по вызову следователя или 

суда. Вместе с тем показания свидетеля являются доказательством по делу и необходимы в 

целях максимально полного установления обстоятельств совершения преступления. 

 

4. Примерный список «открытых» вопросов для подготовки к экзамену 

 

Примерные вопросы по уголовному праву (общая часть) 

1. Источники уголовного права. Действующее уголовное законодательство. Структура 

норм Особенной части УК РФ. 

2. Действие уголовного закона в пространстве. Понятие места совершения 

преступления. Выдача лиц, совершивших преступление. 

3. Действие уголовного закона во времени. Понятие времени совершения 

преступления. Обратная сила уголовного закона. 

4. Понятие и признаки преступления. Понятие малозначительного деяния. 

Отграничение преступлений от административного, гражданского, дисциплинарного видов 

правонарушений. Категории преступлений и их правовое значение.  

5. Понятие и правовое значение состава преступления. Соотношение понятий 

преступление и состав преступления. Элементы и признаки состава преступления. Виды 

составов. 

6. Понятие и виды объекта преступления. Правовое значение установления объекта 

преступления.  

7. Предмет преступления и его значение для применения уголовного закона. 

Соотношение объекта и предмета преступления. Потерпевший от преступления. 

8. Понятие, признаки и значение объективной стороны преступления. Классификация 

составов по конструкции объективной стороны. Факультативные признаки объективной 

стороны преступления. 
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9. Общественно опасное деяние. Понятие уголовно-правового действия, бездействия. 

Особенности уголовной ответственности за бездействие. 

10. Общественно опасные последствия, их виды и описание в законе. 

11. Причинная связь в уголовном праве. 

12. Понятие и признаки субъективной стороны преступления. Вина и её основные 

характеристики. 

13. Понятие умысла как формы вины, его содержание (интеллектуальный и волевой 

элементы). Прямой и косвенный умысел. Теоретические классификации умысла. 

14. Неосторожность как форма вины. Интеллектуальный и волевой элементы 

легкомыслия и небрежности. Отличие неосторожности от косвенного умысла и невиновного 

причинения вреда. 

15. Мотивы и цели преступления. Правовое значение установления мотива и цели 

совершения преступления. 

16. Юридические и фактические ошибки, их разновидности. Квалификация 

преступления при фактической ошибке. 

17. Понятие и признаки субъекта преступления. Специальный субъект преступления. 

18. Вменяемость как признак субъекта преступления. Невменяемость и ее критерии. 

Ограниченная вменяемость и возрастная невменяемость. 

19. Совокупность преступлений, её виды. Отличие совокупности от сложного 

единичного преступления. Назначение наказания по совокупности преступлений. 

20. Сложное единичное преступление и его разновидности. 

21. Рецидив преступлений, его виды. Назначение наказания при рецидиве 

преступлений. 

22. Оконченное и неоконченное преступление. Виды неоконченного преступления. 

Момент окончания преступления в зависимости от конструкции состава. 

23. Приготовление к преступлению и его признаки. Назначение наказания за 

приготовление к преступлению. 

24. Покушение на преступление, его виды и признаки. Назначение наказания за 

покушение на преступление. 

25. Добровольный отказ от преступления и его правовое значение. 

26. Понятие соучастия в преступлении. Объективные и субъективные признаки 

соучастия. 

27. Виды соучастников. Особенности квалификации их действий и ответственности. 

28. Виды и формы соучастия в преступлении и их правовое значение. 

29. Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному 

сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией). 

30. Необходимая оборона: понятие, условия правомерности. Превышение пределов 

необходимой обороны. Ответственность за действия, совершенные при превышении пределов 

необходимой обороны. 

31. Крайняя необходимость и условия её правомерности. 

32. Понятие наказания, его признаки и сущность. Цели наказания. 

33. Система и виды наказаний. Основные и дополнительные виды наказаний. 

34. Штраф. Понятие, размеры, последствия злостного уклонения от уплаты штрафа. 

35. Лишение свободы. Условия и порядок назначения лишения свободы. 

36. Общие начала назначения наказания. Индивидуализация наказания. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, и их правовое значение. 

37. Специальные правила назначения наказания. 



126 
 

38. Условное осуждение. Основания отмены условного осуждения или продления 

испытательного срока. 

39. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием, в 

связи с примирением с потерпевшим и в связи с возмещением ущерба: их правовые основания 

и условия.  

40. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания в связи с истечением 

сроков давности: их правовые основания и условия. 

41. Условно-досрочное освобождение от наказания. 

42. Освобождения от наказания в связи с болезнью. Отсрочка отбывания наказания (ст. 

82, 821 УК РФ).  

43. Амнистия и помилование. Правовая природа и соотношение. Судимость. Снятие и 

погашение судимости. 

44. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

45. Принудительные меры медицинского характера: понятие, виды, основания и 

порядок назначения, изменения, прекращения. 

46. Конфискация имущества: понятие, порядок применения. 

 

Примерные вопросы Уголовное право (особенная часть) 

 

1. Жизнь как объект уголовно-правовой охраны и посягательства. Понятие убийства 

(ч. 1 ст. 105 УК РФ). Вопросы квалификации простого убийства в постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ от 27.01.1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 

УК РФ)». Отграничение от причинения смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ) и 

доведения до самоубийства (ст. 110 УК РФ). 

2. Убийство, квалифицированное по признакам объекта (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Вопросы 

его квалификации в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 г. № 1 «О 

судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)». 

3. Убийство, квалифицированное по признакам объективной стороны (ч. 2 ст. 105 УК 

РФ). Вопросы его квалификации в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 

г. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)». 

4. Убийство, квалифицированное по признакам субъективной стороны (ч. 2 ст. 105 УК 

РФ). Вопросы его квалификации в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 

г. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)». 

5. Убийство при смягчающих (привилегированных) обстоятельствах (ст. 106–108 УК 

РФ). Вопросы квалификации. Уголовно-правовые аспекты эвтаназии. 

6. Признаки составов преступлений, связанных с причинением вреда здоровью (ст. 

111–118 УК РФ). 

7. Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье (общая характеристика) (ст. 

119–125 УК РФ). Анализ норм, предусмотренных ст. 119 и 125 УК РФ. 

8. Преступления, посягающие на свободу личности (ст. 126–127 УК РФ). Вопросы 

квалификации и отграничения от смежных преступлений. 

9. Торговля людьми (ст. 127.1 УК РФ), использование рабского труда (ст. 127.2 УК 

РФ). 

10. Изнасилование (ст. 131 УК РФ). Насильственные действия сексуального характера 

(ст. 132 УК РФ). Вопросы квалификации в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 

04.12.2014 г. №14 «О судебной практике по делам о преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности». 

11. Иные преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 
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личности (ст.133–135 УК РФ). Вопросы квалификации в постановлении Пленума Верховного 

Суда РФ от 04.12.2014 г. № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности». 

12. Незаконное использование объектов авторского права или смежных прав (ч. 2 ст. 

146 УК РФ). Нарушение изобретательских и патентных прав (ст. 147 УК РФ). Незаконное 

использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг) (ст. 180 УК РФ). Вопросы 

квалификации в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 26.04.2007 г. № 14 «О 

практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, 

изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака». 

13. Преступления, посягающие на личные права и свободы. Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 25.12.2018 г. № 46 «О некоторых вопросах судебной практики по 

делам о преступлениях против конституционных прав человека и гражданина (статьи 137,138, 

138.1, 139, 144, 145, 145.1 Уголовного кодекса РФ) 

14. Понятие и виды преступлений против собственности. Хищение чужого имущества: 

объективные и субъективные признаки. Формы и виды хищения (общая характеристика). 

15. Кража. Специфика формы. Квалифицирующие признаки. Вопросы квалификации 

в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 г. № 29 «О судебной практике 

по делам о краже, грабеже и разбое». 

16. Мошенничество (ст. 159 УК РФ). Отграничение мошенничества от гражданско-

правовых деликтов и смежных преступлений. Вопросы квалификации в постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о 

мошенничестве, присвоении и растрате». 

17. Специальные виды мошенничества (ст. 159.1–159.6 УК РФ). Вопросы 

квалификации в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 г. № 48 «О 

судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате 

18. Присвоение и растрата (ст. 160 УК РФ). Вопросы квалификации в постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о 

мошенничестве, присвоении и растрате». 

19. Грабёж. Специфика формы. Квалифицирующие признаки. Вопросы квалификации 

в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 г. № 29 «О судебной практике 

по делам о краже, грабеже и разбое». 

20. Разбой. Специфика формы. Квалифицирующие признаки. Вопросы квалификации 

в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 г. № 29 «О судебной практике 

по делам о краже, грабеже и разбое». 

21. Вымогательство (ст. 163 УК РФ). Отграничение от смежных преступлений. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2015 г. № 56 « О судебной практике по 

делам о вымогательстве (ст.163 УК РФ) 

22. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 

доверием (ст. 165 УК РФ). Отграничение от смежных преступлений. 

23. Незаконное предпринимательство (ст. 171, 172 УК РФ). Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 18.11.2004 г. № 23 «О судебной практике по делам о незаконном 

предпринимательстве». Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 г. №48 «О 

практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной 

ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности». 

24. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных 

другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ), легализация (отмывание) денежных 

средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им 

преступления (ст. 174.1 УК РФ). Вопросы квалификации в постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ от 07.07.2015 г. № 32 «О судебной практике по делам о легализации 
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(отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о 

приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем». 

25. Преступления против кредитных отношений (ст. 176, 177 УК РФ). Отграничение 

от гражданско-правовых деликтов и смежных преступлений. 

26. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг 

(ст. 186 УК РФ). Неправомерный оборот средств платежей (ст. 187 УК РФ). 

27. Преступления, связанные с банкротством (ст. 195–197 УК РФ). 

28. Налоговые преступления (ст. 198–199.4 УК РФ). Вопросы квалификации в 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.11.2019 № 48 «О практике применения 

судами законодательства об ответственности за налоговые преступления». 

29. Понятие и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях. Злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ). Особенности уголовного 

преследования за преступления против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.06.2021 г. № 21 «О 

некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях против интересов службы 

в коммерческих и иных организациях (статьи 201, 201.1, 202, 203 Уголовного кодекса 

Российской Федерации) 

30. Террористический акт (ст. 205 УК РФ). Иные преступления террористической 

направленности (ст. 205.1–205.6 УК РФ). Вопросы квалификации в постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ от 09.02.2012 г. № 1 «О некоторых вопросах судебной практики по 

уголовным делам о преступлениях террористической направленности». 

31. Бандитизм (ст. 209 УК РФ). Организация преступного сообщества (преступной 

организации) (ст. 210 УК РФ). Вопросы их квалификации в постановлениях Пленума 

Верховного Суда РФ от 17.01.1997 г. № 1 «О практике применения судами законодательства 

об ответственности за бандитизм» и от 10.06.2010 г. № 12 «О судебной практике рассмотрения 

уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или 

участии в нем (ней)». 

32. Преступления против общественного порядка (вандализм, хулиганство). Вопросы 

квалификации в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2007 г. № 45 «О 

судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иным преступлениям, совершенным 

из хулиганских побуждений». 

33. Преступления, связанные с нарушением правил обращения и оборота обще-

опасных предметов (ст. 222–225 УК РФ). Хищение либо вымогательство указанных предметов 

(ст. 226 УК РФ). Вопросы их квалификации в постановлении Пленума Верховного Суда РФ 

от 12.03.2002 г. № 5 «О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном 

обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». 

34. Преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ (ст. 228–233 УК РФ). Вопросы их квалификации в постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 г. № 14 «О судебной практике по делам о 

преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, 

сильнодействующими и ядовитыми веществами». Ответственность за незаконный оборот 

новых потенциально опасных психоактивных веществ (ст. 234.1 УК РФ). 

35. Контрабанда общеопасных и иных предметов (ст. 226.1, 229.1 УК РФ). 

Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 200.1 УК РФ). 

Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий (ст. 200.2 УК РФ). Вопросы 

квалификации в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27.04.2017 № 12 «О судебной 

практике по делам о контрабанде». 

36. Незаконное осуществление медицинской деятельности или фармацевтической 

деятельности (ст.235 УК РФ). Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и 

продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности 
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(ст. 238 УК РФ). Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.06.2018 г. № 18 « О 

судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 238 УК РФ» 

37. Общая характеристика преступлений против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств (ст. 264 УК РФ). Вопросы квалификации в постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ от 09.12.2008 г. № 25 «О судебной практике по делам о преступлениях, 

связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, 

а также с их неправомерным завладением без цели хищения». 

38. Государственная измена и шпионаж (ст. 275, 276 УК РФ). Посягательства на 

сохранность государственной тайны (ст. 283, 283.1, 284 УК РФ).  

39. Преступления экстремистской направленности (ст. 280, 282–282.3 УК РФ). 

40. Понятие должностного лица. Отличие от понятия лица, выполняющего 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, и иных субъектов 

преступлений в главе 30 УК РФ. 

41. Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). Превышение 

должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Вопросы квалификации в постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ от 16.10.2009 г. № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении 

должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий». 

42. Получение взятки (ст. 290, 291.2 УК РФ) и коммерческого подкупа (ст. 204, 204.2 

УК РФ). Отличие от провокации взятки или коммерческого подкупа (ст. 304 УК РФ). Вопросы 

квалификации в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 г. № 24 «О 

судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях». 

43. Дача взятки, коммерческого подкупа (ст. 291, 291.2, 204, 204.2 УК РФ). 

Посредничество во взяточничестве и коммерческом подкупе (ст. 204.1, 291.1 УК РФ). 

Вопросы квалификации в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 г. № 24 

«О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях». 

44. Служебный подлог (ст. 292 УК РФ). Понятие официального документа, заведомо 

ложных сведений, исправлений, искажающих действительное содержание. Халатность (ст. 

293 УК РФ). 

 

Второй вопрос.  Уголовный процесс 

 

1. Понятие уголовного судопроизводства и уголовно-процессуального права. 

2. Источники уголовно-процессуального права. 

3. Применение норм международного права в уголовном процессе. 

4. Назначение уголовного судопроизводства. 

5. Понятие принципа уголовного судопроизводства. Классификация принципов 

уголовного судопроизводства. 

6. Уголовно-процессуальные функции и принцип состязательности. 

7. Презумпция невиновности. 

8. Законность и публичность при производстве по уголовному делу. 

9. Осуществление правосудия только судом. Независимость судей и подчинение их 

только федеральному закону. 

10. Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту. 

11. Неприкосновенность личности и жилища. Тайна переписки, переговоров и 

сообщений. 

12. Оценка доказательств в инквизиционном и состязательном процессах. 

13. Понятие уголовного преследования и особенности осуществления его в 

частнопубличном и частном порядках. 

14. Основания отказа в возбуждении уголовного дела, прекращения уголовного дела 

и уголовного преследования. 
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15. Участники уголовного процесса. Их классификация. 

16. Состав суда. 

17. Основания отвода (общая характеристика). 

18. Полномочия прокурора в ходе досудебного производства по уголовному делу. 

19. Следователь, руководитель следственного органа; их полномочия. 

20. Орган дознания, начальник подразделения дознания, дознаватель; их 

полномочия. 

21. Потерпевший, его права и обязанности. Частный обвинитель. 

22. Подозреваемый. Уведомление о подозрении в совершении преступления 

23. Обвиняемый. 

24. Приглашение, назначение и замена защитника. 

25. Обязательное участие защитника. 

26. Процессуальный статус защитника, его права и ответственность. 

27. Гражданский иск в уголовном деле. Гражданский истец, гражданский ответчик и 

их представители. 

28. Предмет и пределы доказывания по уголовному делу. 

29. Процесс доказывания по уголовному делу: собирание, проверка, оценка 

доказательств. 

30. Понятие доказательства, виды доказательств. 

31. Классификация доказательств. 

32. Относимость, допустимость, достоверность и достаточность доказательств. 

Асимметрия в доказывании. 

33. Свидетель. Показания свидетеля как доказательство. Иммунитеты. 

34. Заключение и показания эксперта как доказательства. Особенности назначения и 

оформления заключений комиссионной и комплексной судебных экспертиз. 

35. Участие специалиста в уголовном судопроизводстве. Заключение и показания 

специалиста как доказательства. 

36. Преюдиция. 

37. Основания и порядок задержания подозреваемого. Освобождение 

подозреваемого из-под стражи. 

38. Меры пресечения (виды и основания для избрания мер пресечения). 

39. Заключение под стражу как мера пресечения. Порядок избрания меры пресечения 

в виде заключения под стражу и продления срока содержания под стражей. 

40. Ходатайства и жалобы в уголовном судопроизводстве. Судебный порядок 

рассмотрения жалоб. 

41. Реабилитация. 

42. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела. 

43. Порядок рассмотрения и разрешения вопроса о возбуждении уголовного дела. 

44. Общие условия предварительного расследования. 

45. Действия органа дознания при наличии признаков преступления, по которому 

производство предварительного следствия обязательно. 

46. Следственные действия (понятие и виды). 

47. Привлечение в качестве обвиняемого, предъявление обвинения и допрос 

обвиняемого. 

48. Обыск и выемка. 

49. Контроль и запись переговоров. 

50. Назначение судебной экспертизы на предварительном следствии. 

Дополнительная и повторная судебная экспертиза. 

51. Приостановление производства по уголовному делу на досудебных и судебных 

стадиях уголовного судопроизводства. Розыск обвиняемого. 

52. Окончание предварительного следствия с обвинительным заключением и 

ознакомление сторон с материалами уголовного дела. 

53. Обвинительное заключение и обвинительный акт. 
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54. Дознание как форма предварительного расследования уголовного дела. 

55. Подготовка к судебному заседанию. Основания проведения предварительного 

слушания и его процессуальный порядок. 

56. Возвращение уголовного дела прокурору. 

57. Судебное разбирательство (его назначение, пределы и этапы). 

58. Общие условия судебного разбирательства: непосредственность, устность, 

гласность, неизменность состава суда. 

59. Участие подсудимого в судебном разбирательстве. Заочность. 

60. Отказ прокурора от обвинения: условия, юридическое значение, последствия. 

61. Судебное следствие 

62. Подготовительная часть судебного разбирательства. 

63. Допрос подсудимого и оглашение его показаний. 

64. Допрос свидетеля и потерпевшего в судебном заседании. Оглашение показаний 

свидетеля и потерпевшего. 

65. Назначение и производство экспертизы в суде. Допрос эксперта. 

66. Участие специалиста в судебном разбирательстве. 

67. Прения сторон и последнее слово подсудимого. 

68. Приговор и его значение. Законность, обоснованность, мотивированность, 

справедливость приговора. 

69. Порядок постановления приговора. Тайна совещания судей. 

70. Виды приговоров. Основания вынесения обвинительного и оправдательного 

приговоров. 

71. Особый порядок судебного разбирательства. 

72. Особенности производства у мирового судьи. 

73. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей. Отбор 

присяжных заседателей. 

74. Компетенция судьи и коллегии присяжных заседателей. Вердикт коллегии 

присяжных заседателей и основанные на нем приговор или постановление суда. 

75. Право апелляционного и кассационного обжалования судебных решений. 

Порядок и сроки принесения жалобы и представления, их содержание и юридическое 

значение. 

76. Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела. Решения, принимаемые 

судом апелляционной инстанции. 

77. Основания отмены или изменения приговора («кассационные поводы»), 

78. Кассационный порядок рассмотрения уголовного дела. Решения, принимаемые 

судом кассационной инстанции. 

79. Недопустимость поворота к худшему в уголовном процессе. 

80. Стадия исполнения приговора (общая характеристика). 

81. Производство в надзорной инстанции. 

82. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств. 

83. Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 

предъявленным ему обвинением. 

84. Особый порядок принятия судебного решения заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве. 

85.  Особенности производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. 

86. Особенности производства о применении принудительных мер медицинского 

характера. 
 

Оценивание   
Каждая из частей экзаменационного задания оценивается по 10-балльной шкале.   

Итоговая оценка за вторую часть ГИА определяется по формуле: 

О итоговая = 0,5 - за первый вопрос по уголовному праву + 0,5 - за второй вопрос по 
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процессуальному праву. 

Способ округления всех оценок – арифметический. 

 

Критерии оценивания простого открытого вопроса 

 

Содержание ответа Оценка по 10-балльной 

шкале 

Ответ выполнен с нарушением академических норм; ответ отсутствует 

полностью (чистый лист, файл с ответом не загружен). 0 баллов 

Знания по предмету полностью отсутствуют. 

1 балл 

Экзаменуемый не знает до конца ни одного вопроса, путается в 

основных базовых юридических понятиях, не в состоянии раскрыть 

содержание базовых понятий дисциплины. Допущены грубые ошибки. 

2 балла 

В знаниях имеются существенные пробелы, предмет в целом не усвоен; 

отдельные фрагментарные правильные ответы не дают целостного 

представления о рассматриваемом явлении, не позволяют поставить 

положительную оценку. Рассуждения не относятся к теме 

поставленного вопроса. 

3 балла 

Ответы на вопросы даны в целом правильно, однако неполно, с 

ошибками; логика ответов недостаточно хорошо выстроена; пропущен 

ряд важных деталей или, напротив, в ответе затрагивались посторонние 

вопросы; базовая терминология дисциплины в целом усвоена. 

4 балла 

Ответы на вопросы даны в целом правильно, однако ряд серьезных 

дефектов логики, формы и содержания ответов, их противоречивость и 

неполнота не позволяет поставить хорошую оценку; вместе с тем 

базовая терминология усвоена в достаточной степени. 

5 баллов 

Вопросы раскрыты достаточно полно и правильно, однако допущено 

несколько содержательных ошибок, выявлены некоторые пробелы в 

определении правовых институтов и знаний законодательства (и 

практики его применения). По знанию базовой терминологии 

замечаний нет. Правильно определены нормативные основания. Работа 

выполнена в целом аккуратно, однако встречается несколько 

недочетов. 

6 баллов 

Вопросы раскрыты полно и правильно. Студент безупречно владеет 

специальной терминологией. Допущены отдельные ошибки в логике 

изложения и/или в содержании. Работа выполнена достаточно 

аккуратно, грамотно с точки зрения языка, стилистики, правил 

оформления научного аппарата. 

7 баллов 

Вопросы раскрыты полно и правильно. Студент безупречно владеет 

специальной терминологией, грамотно раскрывает ее содержание на 

примерах. Ответ демонстрирует знание правовых позиций судов. В 

ответах допущены незначительные неточности. Работа выполнена 

аккуратно, грамотно с точки зрения языка, стилистики, правил 

оформления научного аппарата 

8 баллов 

На все вопросы даны правильные и точные ответы. Студент безупречно 

владеет специальной терминологией, грамотно раскрывает ее 

содержание на примерах и комментирует содержание терминов. 

Продемонстрировано знание основных научных проблем, а также 

правовых позиций судов. Работа выполнена без неточностей, 

аккуратно, грамотно с точки зрения языка, стилистика, правил 

9 баллов 
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оформления научного аппарата 

Ответ отличает четкая логика, полнота и знание материала, в том числе, 

за рамками программы дисциплины. Студент ссылается на правовые 

источники, в т.ч. решения судов, на научную литературу, 

правоприменительную практику. Обоснована собственная позиция по 

отдельным проблемам науки финансового права. Работа выполнена без 

неточностей, аккуратно, грамотно с точки зрения языка, стилистика, 

правил оформления научного аппарата, 

10 баллов 
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Программа второй части итогового междисциплинарного государственного экзамена по 

профилю (треку) «Корпоративное, предпринимательское и международное частное право» 

 

Экзамен по второй части ИМГЭ по профилю (треку) «Корпоративное, предпринимательское и 

международное частное право» сдается в письменной форме и включает в себя комплект тестовых 

заданий по блоку «Предпринимательское и корпоративное право» или «Международное частное 

право». Блок для сдачи ИМГЭ зависит от тематики выпускной квалификационной работы (ВКР) 

студента.  

В программе содержатся демонстрационные контрольно-измерительные материалы (КИМы): 

образцы вопросов с ответов.  

Экзамен  проводится с использованием системы SmartLMS в компьютерном классе без доступа 

к справочным правовым системам, Интернет-ресурсам и иным источникам информации. 

Продолжительность экзамена составляет 60 минут. 

 

Блок 1. Программа второй части итогового междисциплинарного государственного экзамена 

по дисциплине «Предпринимательское и корпоративное право» 
 

1. Общие положения. Порядок проведения второй части экзамена 

 

Экзамен по второй части ИМГЭ предполагает ответ студента в письменной форме на тестовые 

задания. Ответ студента на тестовые задания дается с использованием системы SmartLMS в 

компьютерном классе в течение 60 минут в письменной форме без использования СПС 

КонсультантПлюс. Общее количество тестовых заданий – 50. 

  

2. Содержание второй части экзамена 

 

Раздел 1. Общие положения 
 

Тема 1. Понятие предпринимательской деятельности 
Законодательное определение и признаки предпринимательской деятельности. 

Доктринальные признаки предпринимательской деятельности. Формирование признаков 

предпринимательской деятельности в судебной практике 

Право на предпринимательскую деятельность. Правовой режим бизнеса в современной 

России. Оценки Doing Business. 

Абсолютные и относительные ограничения права на осуществление предпринимательской 

деятельности. 

Понятие и сфера применения категории «вид деятельности». Понятие «основной вид 

деятельности». 

Организационно-правовые формы предпринимательства. Право на предпринимательскую 

деятельность коммерческих и некоммерческих организаций. 

Последствия признания деятельности предпринимательской. 

 

Тема 2. Источники предпринимательского права 
Понятие и виды источников предпринимательского права. Соотношение и правовая природа 

источников. 

Конституционные основы права на предпринимательскую деятельность. Основные 

нормативные предписания прямого действия и их содержание.  

Международно-правовые акты в системе регулирования предпринимательской деятельности. 

Условия применения 

Отраслевое регулирование предпринимательской деятельности. Комплексные нормативно-

правовые акты. Нормы о предпринимательской деятельности в Гражданском кодексе РФ. Система 

законов, регулирующих отдельные виды хозяйственной деятельности. Компетенция Российской 

Федерации и ее субъектов в регулировании хозяйственной деятельности. 
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Место и пределы ведомственного регулирования предпринимательской деятельности. 

Условия действительности ведомственных нормативных актов и их содержание. 

Обычаи. 

Проблемы кодификации источников предпринимательского права. Хозяйственный 

(предпринимательский) кодекс России: возможность и необходимость. 

Нормативные акты корпораций. 

 

Тема 3. Публично-правовые требования к предпринимательской деятельности 
Общая характеристика требований, предъявляемых к началу предпринимательской 

деятельности. Понятие и правовое значение государственной регистрации предпринимательской 

деятельности. Субъекты регистрации отдельных видов предпринимательской деятельности на 

региональном и государственном уровне.  

Содержание и порядок государственной регистрации хозяйствующих субъектов. Документы, 

представляемые для государственной регистрации. Соотношение государственной регистрации и 

регистрационных процедур в различных государственных органах. Основания отказа в регистрации. 

Акты регистрации и их правовое значение.  

Лицензирование предпринимательской деятельности. Понятие и виды лицензий. Уровни и 

порядок лицензирования. Критерии признания хозяйственной деятельности лицензируемой. 

Лицензионные органы. Ответственность в сфере лицензирования. Основания и порядок отзыва 

лицензии. Последствия отзыва лицензии. 

Анализ системы требований, предъявляемых к процессу осуществления хозяйственной 

деятельности.  

Понятие и виды результатов предпринимательской деятельности. Система требований, 

предъявляемых к результатам хозяйственной деятельности. Понятие и сфера применения категории 

«товар». Техническое регулирования. Безопасность, стандартизация и сертификация товаров, работ и 

услуг.  

Понятие отходов и их правовой режим. 

 

Тема 4. Правовые формы государственного контроля за предпринимательской 

деятельностью 
Понятие и назначение государственного контроля за предпринимательской деятельностью. 

Основные направления деятельности государства по правовому обеспечению реализации своих 

контрольных полномочий.  

Макроконтроль за состоянием рынка и его правовые формы. Предварительный контроль за 

образованием субъектов. Последующий контроль. 

Правовые формы и основания осуществления текущего контроля за хозяйственной 

деятельностью отдельных хозяйствующих субъектов. Органы контроля и их компетенция. Основания 

осуществления контроля. Правовые средства контроля.  

Риск-ориентированный контроль и сфера его применения. 

 

Тема 5. Ответственность в хозяйственном обороте 
Понятие ответственности и санкций в предпринимательских правоотношениях. Виды санкций 

и ответственности. Публично-правовые санкции (ответственность).  

Особенности оснований ответственности лиц, ведущих предпринимательскую деятельность. 

Сравнительный анализ вины хозяйствующего субъекта в разных составах правонарушений. 

Ответственность перед государством. Ответственность перед контрагентом. 

Обращение взыскания на имущество хозяйствующего субъекта. 

Налоговые последствия реализации ответственности. 

 

 

Раздел 2. Субъекты предпринимательской деятельности 
 

Тема 6. Категория правосубъектности в экономическом обороте. Особенности правового 
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положения отдельных видов субъектов предпринимательской деятельности 
Понятие «хозяйствующий субъект». Коллективные и индивидуальные хозяйствующие 

субъекты. Организационные и договорные субъекты. Субъекты частного и публичного права в 

хозяйственном обороте. Субъекты основного производства и инфраструктуры рынка. Зависимость в 

экономическом обороте. 

Основные участники предпринимательских отношений. Специальные разновидности 

коммерческих организаций, предназначенные для ведения отдельных видов деятельности (кредитные, 

страховые и подобные им организации). 

Проблема юридических лиц публичного права. 

Особенности предпринимательской деятельности граждан. Самозанятые граждане. 

Производные хозяйствующие субъекты (объединения). Финансово-промышленные группы. 

Холдинги. Концерны, консорциумы. Синдикаты. Страховые пулы. 

Предпринимательская деятельность государства, государственных и муниципальных 

образований.  

 

Тема 7. Правовое обеспечение корпоративного управления хозяйствующих субъектов 

Модели корпоративного управления и виды органов юридического лица. Правовой статус 

органов юридических лиц. Оспаривание решений общих собраний участников юридического лица. 

Природа решений собраний (основные ключевые позиции в доктрине и судебной практике). 

Основания оспариваний решений собраний.   

Принцип ограниченной ответственности участников по долгам юридического лица. Система 

уставного капитала. Доля и акция как типичные корпоративные права и правовой режим их 

отчуждения. Преимущественное право на приобретение доли. Оборот корпоративных прав. 

Право участников на информацию о деятельности юридического лица. 

Ответственность органов юридического лица. Особенности ответственности членов 

коллегиальных органов.  

Корпоративный договор. Корпоративные соглашения: понятие, виды.  

 

Тема 8. Прекращение деятельности и ликвидация субъектов предпринимательской 

деятельности 
Основания и порядок прекращения предпринимательской деятельности её субъектом. 

Соотношение понятий прекращения деятельности и ликвидации юридического лица. 

Публично-правовые требования к реорганизации субъектов предпринимательской 

деятельности. Особенности принудительной реорганизации. 

Публично-правовое регулирование ликвидации хозяйствующего субъекта. Исключение из 

реестра в административном порядке 

Особенности прекращения индивидуальной предпринимательской деятельности. 

 

Тема 9. Банкротство юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
Понятие и признаки банкротства, его задачи и принципы. Законодательство о банкротстве. 

Проблема оснований банкротства. Понятие и состав денежного обязательства и обязательных 

платежей при банкротстве. 

Правовые институты, обслуживающие банкротство. Досудебная санация. Судебные 

процедуры. Суд как участник процедур банкротства. Особенности правового положения арбитражных 

управляющих. Наблюдение, внешнее управление, конкурсное производство: участники, последствия, 

порядок проведения, итоги.  

Мировое соглашение: порядок и форма заключения, утверждение арбитражным судом, 

недействительность, неисполнение и расторжение. 

Особенности процедуры банкротства отдельных видов субъектов предпринимательской 

деятельности. Упрощенные процедуры банкротства 

 

 

Радел 3. Правовой режим имущества, используемого в предпринимательской деятельности 
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Тема 10. Понятие и состав имущества, используемого в предпринимательской 

деятельности 
Понятие и структура имущества, используемого в предпринимательской деятельности. Общие 

правила учета имущества. Понятие и правовое значение бухгалтерского баланса. Самостоятельный, 

отдельный и сводный (консолидированный) балансы. 

Основные и оборотные средства. Производственные и непроизводственные фонды. Критерии 

и цели выделения указанных фондов. Понятие, виды и порядок использования нематериальных 

активов.  

Недвижимость как объект хозяйственной деятельности.  

Правовой режим денежных средств. Валютные ценности: их правовой режим и порядок 

включения в хозяйственный оборот. Иностранная валюта и режим ее использования. Криптовалюта и 

ее правовой режим. 

Понятие и порядок использования ценных бумаг в предпринимательской деятельности. 

Особенности включения в хозяйственный оборот объектов интеллектуальной собственности. 

Фонды и резервы, создаваемые в сфере предпринимательской деятельности. Правовой режим 

уставного и резервного капитала. 

 

 

Раздел 4. Правовые средства государственного регулирования экономики 
 

Тема 11. Правовое понятие рынка и его субъектный состав 
Правовое понятие, признаки и виды рынка. Рынок как система правил обращения товаров, 

капиталов, ресурсов и иных объектов на определенной территории. Принципы определения границ 

рынка: положение потребителя, его затраты на приобретение продукции и другие.  

Субъектный состав рынка. Виды субъектов.  

Понятие и особенности правового положения потребителя на рынке. Права потребителя на 

рынке.  

Малые предприятия и меры их государственной поддержки. Критерии и порядок признания 

хозяйствующего субъекта малым предприятием.  

Понятие доминирующего положения на рынке и его носители. Особенности правового 

положения естественных монополистов на товарных рынках. 

 

Тема 12. Ограничение монополистической деятельности на товарных и финансовых 

рынках. Правовое обеспечение конкуренции 
Понятие конкуренции. Принципы конкуренции и средства их реализации. Виды нарушений в 

сфере антимонопольного законодательства. 

Понятие и признаки монополистической деятельности на товарном рынке. Способы ее 

определения. Формы монополистической деятельности. Злоупотребление доминирующим 

положением. Соглашения и согласованные действия.  

Понятие и формы недобросовестной конкуренции. Защита прав и интересов потребителей от 

недобросовестной конкуренции. Недобросовестная конкуренция и реклама. Использование объектов 

интеллектуальной собственности при недобросовестной конкуренции. 

Понятие и порядок предоставления государственных и муниципальных преференций. 

Государственный контроль за экономической концентрацией. Полномочия антимонопольного 

органа по обеспечению конкуренции. 

Система санкций за нарушение антимонопольного законодательства. Виды ответственности 

за нарушение антимонопольного законодательства.  

 

Тема 13. Правовые формы участия государства в предпринимательской деятельности 
Экономические функции государства как предпосылки его участия в предпринимательской 

деятельности. Цели и принципы государственного воздействия на экономику.  

Непосредственное участие государства в предпринимательских отношениях и его формы. 
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Выступление государства как собственника, инвестора и заказчика. Прямое государственное 

регулирование предпринимательской деятельности. 

Понятие и сфера применения категории «государственные и муниципальные нужды». 

Соотношение нормативно-правовых актов, регулирующих правоотношения в сфере 

реализации публичных нужд. Субъектный состав реализации публичных нужд.  Преференции и 

условия их предоставления. Способы размещения закупок и структура правоотношений. 

Правовое регулирование планирования и прогнозирования предпринимательской 

деятельности. Правовые формы государственного прогнозирования и планирования 

предпринимательской деятельности. Федеральные целевые программы: понятие, виды, порядок 

разработки и реализации.  

Правовые формы государственной поддержки и помощи отдельным видам 

предпринимательской деятельности. 

Правовые инструменты государственного воздействия на рыночные правоотношения. Нормы 

и нормативы, квоты и лимиты, уровни и коэффициенты. 

Опосредованное участие государства в предпринимательской деятельности. Стимулирование 

отдельных видов предпринимательской деятельности. 

 

Тема 14. Государственное регулирование финансового рынка 
Понятие финансового рынка. Понятие и признаки объектов финансового рынка.  

Субъекты финансового рынка. Требования, предъявляемые к субъектам рынка ценных бумаг. 

Понятие и соотношение деятельности, операции, действия и сделки на фондовом рынке. 

Понятие, содержание и виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Понятие и виды 

операций на фондовом рынке (эмиссионные, инвестиционные и клиентские операции).  

Мегарегулятор и его полномочия. Саморегулирование на финансовом рынке. Базовые 

стандарты. 

Ответственность на финансовом рынке.  

 

Тема 15. Приватизация государственного имущества 
Понятие приватизации и разграничение со смежными понятиями (демонополизация, 

национализация, коммерциализация и пр.). 

Правовое регулирование приватизации. Система актов и ее характеристика. Противоречия в 

правовом регулировании и их последствия. 

Система органов государства, осуществляющих приватизацию, и их компетенция. Правовые 

формы взаимодействия органов государства. Покупатели и продавцы в приватизации. Посредники. 

Объекты приватизации и их классификация. Объекты, не подлежащие приватизации. 

Обязательная приватизация. 

Способы приватизации. Аукцион. Конкурс. Аренда с выкупом. Иные способы приватизации. 

Оформление сделок по приватизации. 

 

Раздел 5. Правовой режим функциональных видов предпринимательской деятельности 
 

Тема 16. Правовые основы инвестиционной деятельности 
Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности. Цели инвестиционной деятельности. 

Стадии и виды инвестиционной деятельности. 

Понятие и виды субъектов инвестиционной деятельности. Особенности правового положения 

инвестора. Особенности правового положения заказчика. Правовое положение исполнителя работ 

(подрядчика). Статус пользователя. 

Понятие и виды объектов инвестиционной деятельности. 

Государственное регулирование инвестиционной деятельности. Основные направления 

государственного регулирования инвестиционной деятельности. Содержание государственного 

регулирования инвестиционной деятельности. Правовые формы непосредственного участия 

государства в инвестиционной деятельности. Государственный контроль за инвестиционной 

деятельностью. Государственные гарантии. 
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Правовые формы реализации инвестиционной деятельности. Понятие правовой формы 

инвестиционной деятельности. Инвестиционный договор. Учредительные договоры. Договоры 

долевого участия. Инвестиции в форме капитальных вложений. Соглашения о разделе продукции. 

Концессионные соглашения. 

 

Тема 17. Правовое регулирование иностранных инвестиций в России 
Понятие иностранных инвестиций. Объекты иностранных инвестиционных вложений. 

Система нормативно-правовых актов об иностранных инвестициях. Виды иностранных инвестиций. 

Инвестиционная деятельность иностранных инвесторов.  

Виды иностранной инвестиционной деятельности.  

Особенности правового статуса иностранного инвестора. Понятие иностранного инвестора. 

Государственное регулирование деятельности иностранных инвесторов. Направления 

государственного регулирования.  

Особенности отдельных форм осуществления иностранными инвесторами деятельности на 

территории Российской Федерации. Особенности правового статуса и процедуры создания 

представительств иностранных юридических лиц. Особенности участия иностранного инвестора в 

соглашениях о разделе продукции. Особенности ведения предпринимательской деятельности 

иностранным инвестором в свободной экономической зоне и специальном административном районе.

   

 

Тема 18. Правовые основы кредитования предпринимательской деятельности 
Понятие и признаки кредитования. Возвратность, срочность, платность (возмездность) как 

признаки кредитования. Критерии разграничения и виды кредитования предпринимательской 

деятельности.  

Правовые формы коммерческого кредитования. Понятие договора займа. Форма и срок 

договора займа. Особенности договора займа, оформленного долговыми ценными бумагами (вексель, 

облигация). 

Коммерческий и товарный кредит. Рассрочка и отсрочка платежа, авансирование и 

предварительная оплата. 

Понятие и правовое регулирование банковского кредитования предпринимательской 

деятельности. Принципы и виды банковского кредитования. Правовые формы прямого банковского 

кредитования. Кредитный договор и овердрафт.  

Синдицированный кредит. 

Порядок предоставления и возврата банковских кредитов. Ответственность за нарушение 

условий кредитного договора.  

Кредитование дебиторской задолженности. Факторинг.  

Гарантийные обязательства в банковском кредитовании. Договор о выдаче банковской 

гарантии. Гарантированные и резервные аккредитивы.  

 

Тема 19. Правовые основы энергоснабжения предпринимательской деятельности 
Понятие энергии как объекта хозяйственного оборота. Энергия и обеспечивающее ее подачу 

оборудование. Сертификация энергии и оборудования.  

Структура рынка энергии. Особенности правового статуса энергопроизводящих и 

энергоснабжающих организаций. Крупные потребители на энергетическом рынке. Система 

накопления и перераспределения энергии.  

Содержание и порядок заключения договора энергоснабжения. Абоненты и субабоненты. 

Понятие присоединенной сети. Качество и количество энергии, поставляемой по договору. Режим и 

график подачи энергии. Возможность и условия ограничения и прекращения подачи энергии. 

Субъекты, в отношении которых не допускается прекращение подачи энергии. 

Порядок расчетов по договорам энергоснабжения. Принципы оплаты энергии. 

Перераспределение сумм, поступивших от абонента. Система счетов. 

Ответственность сторон по договору энергоснабжения.  
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Тема 20. Правовое регулирование информационного обеспечения предпринимательской 

деятельности 
Общая характеристика и виды информационных отношений, возникающих в сфере 

предпринимательства. Публично-правовые и частноправовые информационные отношения. 

Содержание правоотношений по поводу предоставления информации субъектами 

предпринимательской деятельности органам государства. Информационные правоотношения, 

складывающиеся в процессе регулирования предпринимательской деятельности. Правоотношения, 

возникающие по поводу предоставления субъектам предпринимательской деятельности информации 

государственными органами. Содержание правоотношений, складывающихся по поводу оборота 

информации. Понятие информации, информационного продукта и информационной услуги. 

Основные направления правового регулирования информационного обеспечения 

предпринимательской деятельности. Создание специализированных субъектов и органов 

исполнительной власти с целью максимального удовлетворения информационных потребностей 

участников предпринимательской деятельности. Правовые формы удовлетворения информационных 

потребностей отдельных видов рынков. 

Проблемы обеспечения прозрачности и конфиденциальности в хозяйственном обороте. Право 

на информацию в экономическом обороте. 

Понятие и виды конфиденциальной информации. Служебная тайна и сфера ее использования 

в хозяйственном обороте. Коммерческая тайна. 

Договоры об информационно-консультационных услугах. Консалтинг. Маркетинг.  

 

 

Радел 6. Правовые формы внутренней организации предпринимательской деятельности 
 

Тема 21. Правовые основы обеспечения надлежащего учета имущества и хозяйственных 

операций 
Учет имущества и хозяйственных операций как функциональный вид предпринимательства. 

Правовое регулирование и основные задачи учета. Характер и особенности информации, 

используемой в процессе учета. 

Основные направления реформирования бухгалтерского учета в России. Цели и программа 

реформирования. 

Основные правила ведения бухгалтерского учета. Обязательность и непрерывность, валюта 

учета, обособленность имущества, двойная запись и сплошной учет, непрерывность и раздельность 

ведения учета, регистрация бухгалтерских документов, документирование всех фактов хозяйственной 

деятельности, оценка имущества, инвентаризация.  

Правовые средства осуществления учета. План счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности предприятий. Аналитические и синтетические счета. Требования, 

предъявляемые к первичным документам. Контроль и изъятие первичных документов. 

Учетная политика организации. Сущность и порядок введения. Изменение учетной политики 

организации. Раскрытие учетной политики организации. 

Особенности бухгалтерского учета для субъектов малого предпринимательства. 

 

Тема 22. Правовое регулирование оценки имущества и хозяйственных операций 
Понятие, назначение и сущность оценки в предпринимательской деятельности. Объекты и 

виды оценки.  

Понятие рыночной стоимости. Характер и виды чрезвычайных обстоятельств, исключающих 

возможность определения рыночной цены.  

Методы оценки. Доходный, рыночный и затратный подход. 

Понятие и правовое регулирование профессиональной оценочной деятельности. 

Лицензирование оценочной деятельности. Субъекты оценочной деятельности. 

Договор об оказании услуг по оценке. Основные права и обязанности оценщика. Отчет 

оценщика. Гарантии прав потребителей услуг оценщиков. 

Особенности внутрихозяйственной оценки имущества и хозяйственных операций 
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Тема 23. Правовые основы ценообразования и ценового регулирования 
Цена как правовая категория. Способы выражения цены. Тарифы и сфера их применения. 

Правовое значение и функции цены. Свобода ценообразования и виды цен. Понятие рыночной и 

регулируемой цены. Уровни и органы регулирования цен. Розничные и оптовые цены. 

Понятие и составные элементы ценообразования и ценового регулирования. Система актов, 

регулирующих ценообразование и ценовое регулирование. Ценовая политика хозяйствующего 

субъекта. 

Государственное регулирование цен на продукцию субъектов естественных монополий. 

Органы и способы регулирования. Государственное регулирование тарифов на электрическую 

энергию и цен в агропромышленном производстве. Принципы государственного регулирования 

тарифов. Система органов, осуществляющих государственное регулирование тарифов, и их 

компетенция. 

Понятие и признаки монопольно высоких (низких) цен и ценовых соглашений. 

Государственный контроль. 

Ответственность за нарушение требований законодательства о ценовом регулировании. 

 

 

Раздел 7. Правовые формы выхода на рынок и реализации производственных результатов 

предпринимательской деятельности 
 

Тема 24. Правовые основы рекламной деятельности 
Понятие рекламы и рекламной деятельности. Система актов, регулирующих рекламную 

деятельность. Участники рекламных правоотношений. Рекламодатель, рекламопроизводитель, 

рекламораспространитель, потребители рекламы. Компетенция государственных и иных органов в 

сфере регулирования рекламы. 

Виды рекламы. Общие и специальные требования, предъявляемые к отдельным видам 

рекламы. Добросовестность, достоверность и этичность рекламы. Особенности рекламы отдельных 

видов товаров, работ и услуг. 

Ответственность за нарушения законодательства о рекламе.  

 

Тема 25. Правовые формы выхода хозяйствующего субъекта на рынок товаров (работ, 

услуг) 
Понятие и структура договорных связей на рынке товаров (работ, услуг). Критерии 

классификации и виды договорных связей.  

Правовое регулирование деятельности торговых сетей и площадок. Биржевые сделки и 

биржевая торговля. 

Прямые договорные связи. Особенности организации работы на заказ и на свободный рынок. 

Понятие и правовое сопровождение логистики. 

Посредническая деятельность как правовая форма продвижения товаров (работ, услуг) на 

рынок. Правовой статус посредника, его права и обязанности.  

Основные виды договоров, опосредующих осуществление посреднической деятельности. 

Агентирование. Договор консигнации. Договор о продаже товаров. Особенности дистрибьюторских и 

дилерских договорных связей. Особенности посреднической деятельности на рынке ценных бумаг. 

Биржевые сделки и биржевая торговля. Опционы, форварды, фьючерсы и свопы. 

Коммерческая концессия как правовая форма выхода на рынок. 

 

Тема 26. Публично-правовое регулирование расчетов в предпринимательской 

деятельности 
Общие положения о публично-правовом регулировании расчетов при осуществлении 

предпринимательской деятельности. 

Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным 

путём, и финансированию терроризма. Субъекты, операции, подлежащие контролю, механизм 
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функционирования. 

Замораживание (блокирование) денежных средств и иного имущества, приостановление 

операций по счетам, арест денежных средств и механизмы отмены соответствующих принудительных 

мер. 

Правила ведения кассовых операций и использования контрольно-кассовой техники. 

Ограничения на расчеты наличными денежными средствами и ответственность за их 

нарушение. 

Особенности расчетов в иностранной валюте. Расчеты в иностранной валюте на территории 

России. Особенности расчетов при осуществлении внешнеэкономической деятельности.  

 

 

Раздел 8. Правовой режим результатов предпринимательской деятельности 
 

Тема 27. Правовые основы формирования финансовых результатов 

предпринимательской деятельности 
Понятие реализации товаров, работ и услуг. Виды хозяйственных операций, не признаваемых 

реализацией. Место и время реализации и их влияние на формирование финансовых результатов. 

Особенности определения места реализации товаров, работ и услуг. 

Понятие финансовых результатов предпринимательской деятельности. Виды результатов. 

Доходы и расходы в хозяйственной деятельности. Реализационные, операционные и 

внереализационные доходы и расходы.  

Понятие себестоимости и вид расходов, относимых на себестоимость. Расходы, относимые на 

себестоимость в полном объеме, в объеме установленных нормативов и не относимые на 

себестоимость. 

Порядок систематизации и виды расходов. Порядок формирования и состав материальных 

затрат. Затраты на оплату труда. Отчисления на социальные нужды. Амортизация основных фондов. 

Состав прочих затрат.  

Правовой режим прибыли. 

 

Тема 28. Правовое регулирование отчетности хозяйствующих субъектов 
Понятие и назначение отчетности в предпринимательской деятельности. Виды отчетности. 

Правовое регулирование формирования и представления бухгалтерской отчетности. Общие 

требования – достоверность, полнота, последовательность, сопоставимость, срочность, валюта, язык и 

удостоверенность. 

Формы бухгалтерской отчетности. Сводная и консолидированная бухгалтерская отчетность.  

Состав и содержание бухгалтерской отчетности. Бухгалтерский баланс. Отчет о прибылях и 

убытках. Приложения и пояснения к балансу и отчету. Аудиторское заключение. Льготы в сфере 

предоставления бухгалтерской отчетности. 

Порядок представления бухгалтерской отчетности. Адресаты представления. Сроки 

представления. Публикация отчетности. 

Правовые основы формирования и представления статистической отчетности. Виды 

статистической отчетности. 

Налоговая отчетность. Формы, сроки и порядок представления. Изменения налоговой 

отчетности. 

Ответственность за нарушение порядка представления отчетности. 

 

Тема 29. Правовые основы аудита хозяйственной деятельности 
Понятие аудита и аудиторской деятельности. Возникновение аудита, его цели и задачи. 

Отличие аудита от финансового контроля. Источники правового регулирования аудиторской 

деятельности. Аудиторские стандарты.  

Принципы и виды аудита. Обязательность аудита. 

Субъекты аудиторской деятельности. Квалификационные требования и порядок 

приобретения статуса аудитора. Лицензирование аудиторской деятельности. Государственная 
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аттестация аудиторов. 

Стадии осуществления аудита. Аудиторское заключение: содержание и порядок 

представления. 

Государственное регулирование аудиторской деятельности. Правовое положение и 

компетенция комиссии по аудиторской деятельности.  

Ответственность аудитора. 

 

 

3. Список литературы 

3.1. Рекомендуемая основная литература 

№№ 

п/п 

Наименование 

1.  

Предпринимательское право Российской Федерации: Учебник / Губин Е.П., Лахно П.Г., - 3-

е изд., перераб. и доп. - Москва: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 992 с. - Текст: 

электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1058081.  

2.  

Предпринимательское право: учебник / А.А. Демичев, М.В. Карпычев, А.И. Леонов [и др.]; 

под ред. А.В. Пчелкина. — Москва: ИНФРА-М, 2023. — 478 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — DOI 10.12737/1146803. - ISBN 978-5-16-016423-6. - Текст: электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1893946. 

3.  

Классика предпринимательского права. - Том I: МГУ имени М. В. Ломоносова: монография 

/ отв. ред. д.ю.н., профессор Е. П. Губин, д.ю.н., профессор Ю. С. Харитонова. - Москва: 

Юстицинформ, 2021. - 720 с. - ISBN 978-5-7205-1726-7. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1859693.  

4.  
Корпоративное право/ Отв. редактор И.С. Шиткина. — М: Статут, 2019. - Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/document?id=346741&ysclid=lihwq2hrjx959301192. 

5.  

Предпринимательское право. Правовое регулирование отдельных видов 

предпринимательской деятельности: учебник и практикум для вузов / Г. Ф. Ручкина [и др.]; 

под редакцией Г. Ф. Ручкиной. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2024. — 553 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14490-1. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/544336. 

 

 

 

3.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№№ 

п/п 

Наименование 

 

1.  

Корпоративное право. Актуальные проблемы теории и практики / В. А. Белов [и др.]; под 

редакцией В. А. Белова. — 2-е изд., стер. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 552 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03261-1. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/535551.  

2.  

Морозов, Г. Б.  Правовое регулирование предпринимательской деятельности: учебник и 

практикум для вузов / Г. Б. Морозов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2024. — 457 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13130-7. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/539575.  

3.  

Разумовская, Е. В.  Предпринимательское право: учебник для вузов / Е. В. Разумовская. — 

4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 241 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-16957-7. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/535540. 

4.  Шершеневич, Г. Ф. Конкурсный процесс: учебное пособие / Г. Ф. Шершеневич. - 3-е изд. - 

http://znanium.com/catalog/product/1058081
https://znanium.com/catalog/product/1893946
https://znanium.com/catalog/product/1859693
https://znanium.com/catalog/document?id=346741&ysclid=lihwq2hrjx959301192
https://urait.ru/bcode/544336
https://urait.ru/bcode/535551
https://urait.ru/bcode/539575
https://urait.ru/bcode/535540
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Москва: Статут, 2021. - 477 с. - (Классика российской цивилистики). - ISBN 978-5- 8354-

1726-1. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1859264. 

5.  

Юридическое сопровождение предпринимательской деятельности: учебник и практикум 

для вузов / Г. Ф. Ручкина [и др.]; под редакцией Г. Ф. Ручкиной. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 270 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-16437-4. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/541427.  

 

4. Оценивание 

Тестовое задание считается выполненным, если студентом выбран правильный ответ/правильные 

ответы из предложенных вариантов ответов. За каждое правильно выполненное тестовое задание 

студент получает 0,2 балла, всего 10 баллов. Если тестовое задание содержит несколько правильных 

ответов, но студент выбрал не все из них, тестовое задание считается невыполненным. Способ 

округления итоговой оценки за выполнение тестовых заданий – арифметический. 

 

5. Примеры оценочных средств 

Выберите правильные варианты ответов из предложенных вариантов ответов и отметьте их. Каждое 

тестовое задание содержит либо один правильный ответ, либо несколько правильных ответов 

(правильные ответы выделены жирным шрифтом).  

 

Тестовое задание № 1 

По содержанию корпоративные отношения являются: 

1. исключительно имущественными отношениями; 

2. исключительно личными неимущественными отношениями; 

3. комплексными отношениями имущественного и организационно-управленческого 

характера; 

4. неимущественными отношениями, основанными на членстве; 

5. исключительно организационно-управленческими отношениями. 

 

Тестовое задание № 2  

Органами управления хозяйственного общества являются:  

1. совет директоров;  

2. общее собрание участников; 

3. ревизионная комиссия; 

4. комитеты совета директоров;  

5. единоличный исполнительный орган.  

 

Блок 2. Программа второй части итогового междисциплинарного государственного экзамена 

по дисциплине «Международное частное право» 

 

1. Общие положения. Порядок проведения второй части экзамена 

Экзамен по второй части ИМГЭ предполагает ответ студента в письменной форме на тестовые 

задания. Ответ студента на тестовые задания дается с использованием системы SmartLMS в 

компьютерном классе в течение 60 минут в письменной форме без использования СПС 

КонсультантПлюс. Общее количество тестовых заданий – 50. 

 

2. Содержание второй части экзамена 

 

Тема № 1.  

Понятие, предмет и система международного частного права 

 

1. Понятие и предмет МЧП. Имущественные и личные неимущественные отношения 

частноправового характера, осложненные иностранным элементом, как предмет МЧП. Формы 

https://znanium.com/catalog/product/1859264
https://urait.ru/bcode/541427
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выражения иностранного элемента в таких отношениях. Понятие международных частных 

отношений. 

2. Понятие и виды субъектов МЧП. Общая характеристика их правосубъектности. 

3. Методы регулирования в МЧП. Коллизионно-правовой и материально-правовой методы, их 

сравнительная характеристика. Преимущества материально-правового метода регулирования 

перед коллизионно-правовым. Субстантивный метод регулирования, его особенности. 

4. Система норм МЧП. Коллизионно-правовые и материально-правовые нормы. Процессуально-

правовые нормы. Нормы «прямого действия» («непосредственного применения»), 

содержащиеся во внутригосударственном (национальном) законодательстве. Необходимость 

правовой унификации. Понятие, юридическая природа и виды унифицированных норм в МЧП.  

5. Основные концепции природы МЧП. МЧП и внутригосударственное гражданское право. 

МЧП и международное публичное право. Сравнительная характеристика МЧП, национального 

и международного права по предмету правового регулирования, субъектам, источникам и 

методам регулирования. МЧП как полисистемный комплекс, представляющий собой 

самостоятельное правовое образование. Общая структура основных институтов МЧП. 

Российская доктрина МЧП о его природе. 

 

Тема № 2.  

Источники международного частного права 

 

1. Понятие и виды источников МЧП. Соотношение и взаимодействие основных источников 

МЧП. 

2. Внутригосударственное (национальное) законодательство как источник МЧП. Единые 

кодифицирующие акты в области МЧП. Рассредоточение норм МЧП по различным актам 

внутригосударственного законодательства. Основные нормативные акты России, содержащие 

нормы МЧП. Раздел VI третьей части Гражданского кодекса РФ «Международное частное 

право». Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 24 «О применении норм 

международного частного права судами Российской Федерации» от 09 июля 2019 г. 

3. Международный договор как источник МЧП. Теория трансформации международно-

правовых норм в систему внутригосударственного (национального) права. Договор как способ 

унификации норм МЧП. Роль и значение универсальных международных договоров в области 

МЧП. Место региональных договоров в развитии МЧП. Международный договор как источник 

МЧП в рамках Европейского Союза и Совета Европы. Кодекс Бустаманте. Многосторонние и 

двусторонние договоры об оказании правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным 

делам. Минская конвенция СНГ 1993 г. о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам. Кишиневская конвенция СНГ 2002 г. о правовой 

помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. Двусторонние 

соглашения России о правовой помощи по гражданским и семейным делам. 

4. Обычай как источник МЧП. Особенности международного обычая по сравнению с 

международным договором. Роль обычая в регулировании отношений в области 

международной торговли, торгового мореплавания и международных расчетов. ИНКОТЕРМС. 

Унифицированные обычаи и правила МТП. 

5. Значение судебной и арбитражной практики как источника МЧП. Роль прецедентного 

права в регулировании международных частноправовых отношений в англо-саксонской 

системе права. 

6. Роль международных органов в процессе создания норм МЧП, их юридическая природа. 
Гаагская конференция по международному частному праву. Значение международных 

договоров, принятых в рамках Гаагской конференции. Международный институт по 

унификации частного права (УНИДРУА). Роль международных договоров, принятых в рамках 

УНИДРУА. Международная торговая палата (МТП) как международная неправительственная 

организация частных предпринимателей. Работа МТП по неофициальной систематизации норм 

МЧП. Юридическая природа документов, разработанных МТП. Комиссия ООН по праву 

международной торговли (ЮНСИТРАЛ) как вспомогательный орган Генеральной Ассамблеи 
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ООН. Правовой статус ЮНСИТРАЛ, ее структура, функции и компетенция. Участие России в 

нормотворческом процессе по формированию МЧП в рамках различных международных 

органов. 

7. Проблема кодификации норм МЧП. Международная и внутригосударственная кодификация. 

Понятие и виды кодификации норм МЧП. Проблема унификации норм МЧП. Международная 

и внутригосударственная унификация. Значение типовых (модельных) законов в процессе 

унификации норм МЧП. Гармонизация норм МЧП. Соотношение кодификации, унификации и 

гармонизации норм МЧП. 

 

Тема № 3.  

Субъекты международного частного права 

 

1. Физические лица как субъекты МЧП. Особенности правового статуса иностранных граждан. 

Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ» 2002 г. Критерий 

определения личного статута физических лиц в МЧП (гражданство, домицилий). Основные 

принципы правового положения иностранцев (национальный режим, режим наибольшего 

благоприятствования, специальный режим, преференциальный режим). Гражданская 

правосубъектность иностранных граждан в РФ. Гражданская правосубъектность российских 

граждан за границей. 

2. Юридические лица как субъекты МЧП. Определение государственной принадлежности 

(«национальности») юридических лиц и их личного статута. Федеральный закон «О 

международных компаниях и международных фондах» 2018 г. Руководство ЮНСИТРАЛ 2018 

г. для законодательных органов по основным принципам регистра предприятий. 

Транснациональные корпорации (ТНК) в аспекте МЧП. Московская конвенция СНГ 1998 г. о 

транснациональных корпорациях. Правовое положение иностранных юридических лиц в РФ. 

Правовое положение российских юридических лиц за границей. Российское законодательство 

и иностранные юридические лица. Трансграничные банкротства в МЧП. Стамбульская 

конвенция СЕ 1990 г. о некоторых международных аспектах банкротства. Типовой закон 

ЮНСИТРАЛ 1997 г. о трансграничной несостоятельности (банкротстве). Руководство 

ЮНСИТРАЛ 2004-2013 г.г. для законодательных органов по вопросам законодательства о 

несостоятельности (ч. 1-4). Типовой закон ЮНСИТРАЛ 2018 г. о признании и приведении в 

исполнение судебных решений, принятых в связи с производством по делам о 

несостоятельности. Трансграничные банкротства в европейском частном праве. Регламент ЕС 

№ 2015/848 «О производстве по делам о несостоятельности» от 20 мая 2015 г. Юридические 

лица в европейском частном праве. Европейское акционерное общество (Societas Europaea), 

Европейский кооператив (Societas Cooperativa Europaea) и Европейская частная компания 

(Societas Privata Europaea) как новые организационно-правовые формы юридического лица в 

европейском частном праве. Регламент ЕС № 2157/2001 «О Статуте Европейской компании 

(Societas Europаea)» от 8 октября 2001 г. Регламент ЕС № 1435/2003 «О Статуте Европейского 

кооператива (Societas Cooperativa Europаea)» от 22 июля 2003 г. Резолюция Европейского 

парламента по предложению Регламента ЕС «О Европейской частной компании (Societas 

Privata Europaea)» от 10 марта 2009 г. Слияния и поглощения юридических лиц в МЧП. 

Слияния и поглощения юридических лиц в европейском частном праве. 

3. Государства как субъекты МЧП. Государство как субъект имущественных отношений. 

Иммунитет государства и его виды. Юрисдикционные иммунитеты государства и его 

собственности. Национальное законодательство. Федеральный закон «О юрисдикционных 

иммунитетах иностранного государства и имущества иностранного государства в Российской 

Федерации» от 03 ноября 2015 г. Международные договоры. Европейская конвенция СЕ 1972 

г. об иммунитете государств. Нью-Йоркская конвенция ООН 2005 г. о юрисдикционных 

иммунитетах государств и их собственности. Теории абсолютного и функционального 

иммунитета. Правовой режим частноправовых сделок, совершаемых государством. Правовой 

статус торговых представительств государства за границей. Государство как субъект 

внешнеэкономической деятельности. Федеральный закон «Об основах государственного 
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регулирования внешнеторговой деятельности» 2008 г. Ташкентское соглашение СНГ 1992 г. о 

сотрудничестве в области внешнеэкономической деятельности в ред. Московского протокола 

2004 г. Государство как субъект международной защиты культурных ценностей. Закон РФ «О 

вывозе и ввозе культурных ценностей» 1993 г. Парижская конвенция ЮНЕСКО 1970 г. о мерах, 

направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права 

собственности на культурные ценности. Римская конвенция УНИДРУА 1995 г. по похищенным 

или незаконно вывезенным культурным ценностям. Душанбинское соглашение СНГ 2007 г. о 

сотрудничестве государств – участников СНГ в борьбе с хищениями культурных ценностей и 

обеспечении из возврата 

4. Международные организации как субъекты МЧП. Особенности правового положения 

межгосударственных организаций как субъектов имущественных отношений. Понятие 

международного юридического лица. Правовой статус Предприятия МОМД как 

международного юридического лица. Особенности правового положения неправительственных 

организаций как субъектов имущественных отношений. Страсбургская конвенция СЕ 1986 г. о 

признании юридическим лицами международных неправительственных организаций. 

 

Тема № 4.   

Коллизионные нормы в международном частном праве 

 

1. Понятие коллизионной нормы. Особенности коллизионной нормы как нормы, 

определяющей подлежащее применению право. Структура коллизионной нормы. Объем и 

привязка – элементы коллизионной нормы. 

2. Общая классификация коллизионных норм. Виды коллизионных норм по характеру их 

юридической силы (императивные, диспозитивные, альтернативные, кумулятивные). Виды 

коллизионных норм по форме коллизионной привязки (односторонние, двусторонние). Виды 

коллизионных норм по территории их действия (межгосударственные и межобластные). 

Интерперсональные и интертемпоральные коллизии. 

3. Типы формул прикрепления. Личный закон физического лица. Личный закон юридического 

лица. Закон местонахождения имущества. Закон автономии воли. Закон места совершения 

сделки. Закон места исполнения сделки. Закон наиболее тесной связи. Закон места причинения 

вреда. Закон суда. Система коллизионных норм в российском праве. 

4. Толкование коллизионных норм. Сущность проблемы квалификации. Основные теории 

квалификации (квалификация по закону суда; по закону, имеющему наиболее тесную связь с 

регулируемым правоотношением; автономная квалификация). Решение проблемы 

квалификации в российской доктрине МЧП и в судебно-арбитражной практике.  

5. Действие коллизионных норм. Понятие обратной отсылки и отсылки к закону третьего 

государства. Оговорка о публичном порядке в МЧП. Понятие публичного порядка в доктрине 

МЧП и в судебной практике. Понятие публичного порядке в Информационном письме 

Президиума Высшего арбитражного суда РФ № 156 «Обзор практики рассмотрения 

арбитражными судами дел о применении оговорки о публичном порядке как основания отказа 

в признании и приведении в исполнение иностранных судебных и арбитражных решений» от 

26 февраля 2013 г. Взаимность и реторсии в МЧП. Установление содержания иностранного 

права. Квалификация юридических норм в МЧП. Сверхимперативные нормы в МЧП. 

 

Тема № 5.  

Собственность в международном частном праве 

 

1. Право собственности и иные вещные права в МЧП. Юридическое равенство всех видов и 

форм собственности в международных частноправовых отношениях. Национализация и 

экспроприация в МЧП. Применение международных договоров по вопросам национализации и 

экспроприации. Трасты в МЧП. 

2. Коллизионно-правовое и материально-правовое регулирование имущественных 

отношений. Юридическая квалификация режима имущества (движимое, недвижимое и т.д.). 
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Закон местонахождения имущества – исходное начало для решения коллизионных вопросов 

права собственности. Правовой статус недвижимого имущества. Правовой статус движимого 

имущества. Правовой статус имущества, являющегося предметом сделки. Регистрация прав и 

реестры. Смарт-контракты для регистров недвижимости, земельных участков. Правовой режим 

ценных бумаг как объектов международных имущественных отношений. Гаагская конвенция 

2006 г. о праве, применимом к определенным правам на ценные бумаги, находящиеся у 

посредника. Женевская конвенция УНИДРУА 2009 г. о материально-правовом регулировании 

обращения ценных бумаг, находящихся у посредника. Правовой режим криптоактивов как 

объектов международных имущественных отношений. Регламент ЕС о рынках криптоактивов 

2023 г. (MiCA). 

3. Правовое положение собственности российского государства и российских юридических 

лиц за границей. Правовое положение собственности иностранных государств и иностранных 

юридических лиц в РФ. Нью-Йоркская конвенция ООН 2005 г. о юрисдикционных 

иммунитетах государств и их собственности. Кейптаунская конвенция УНИДРУА 2001 г. о 

международных имущественных правах на подвижное оборудование. Бишкекское соглашение 

СНГ 1992 г. о взаимном признании прав и регулировании отношений собственности. 

4. Правовой режим иностранных инвестиций в РФ. Понятие иностранного инвестора и 

иностранных инвестиций. Организационно-правовые формы предприятий с иностранными 

инвестициями (ПИИ). Виды ПИИ (коммерческие организации с иностранными инвестициями 

и филиалы иностранных юридических лиц). Государственные гарантии осуществления 

деятельности ПИИ на территории РФ. Право, подлежащее применению к взаимоотношениям 

участников ПИИ. Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в РФ» 1999 г.  

Соглашения о разделе продукции в аспекте МЧП. Федеральный закон «О соглашениях о 

разделе продукции» 1995 г. Концессионные соглашения в аспекте МЧП. Федеральный закон 

«О концессионных соглашениях» 2005 г. 

5. Международная защита иностранных инвестиций. Разрешение международных 

инвестиционных споров. Вашингтонская конвенция 1965 г. об урегулировании 

инвестиционных споров между государствами и физическими или юридическими лицами 

других государств. Правовой статус Международного центра по урегулированию 

инвестиционных споров (МЦУИС). Международные гарантии иностранных инвестиций. 

Сеульская конвенция 1985 г. об учреждении Многостороннего агентства по гарантиям 

инвестиций. Правовой статус Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций (МИГА). 

Международная защита иностранных инвестиций на региональном уровне. Ашгабатское 

соглашение СНГ 1993 г. о сотрудничестве в области инвестиционной деятельности. 

Московская конвенция СНГ 1997 г. о защите прав инвестора. Двусторонние соглашения РФ о 

поощрении и взаимной защите капиталовложений. Действие таких соглашений в пространстве 

и во времени. Постановление Правительства РФ № 992 «О заключении международных 

договоров РФ по вопросам поощрения и защиты инвестиций» от 30 сентября 2016 г. 

Руководство МТП по международному инвестированию 2016 г. 

 

Тема № 6.   

Интеллектуальная собственность в международном частном праве 

 

1. Понятие и основные особенности интеллектуальной собственности как объекта 

международно-правовой охраны. Понятие интеллектуальной собственности в национальном 

законодательстве и МЧП. Виды объектов интеллектуальной собственности. Виды прав на 

объекты интеллектуальной собственности. Марракешское соглашение ВТО 1994 г. по 

торговым аспектам прав интеллектуальной собственности. 

2. Охрана авторских прав в МЧП. Национальное законодательство. Четвертая часть 

Гражданского кодекса РФ. Бернская конвенция 1886 г. по охране литературных и 

художественных произведений. Всемирная конвенция ЮНЕСКО 1952 г. об авторском праве. 

Женевский договор ВОИС 1996 г. по авторскому праву. Московское соглашение СНГ 1993 г. о 

сотрудничестве в области охраны авторского права и смежных прав. Субъекты международной 
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охраны авторских права. Правовой статус граждан и неграждан государств – членов Бернского 

союза. Виды охраняемых объектов авторского права. Сроки охраны. Средства охраны 

нарушенных авторских прав. Условия международной охраны авторских прав. Охрана 

авторских прав иностранцев в РФ. Охрана авторских прав российских граждан за рубежом. 

Принцип национального режима. Роль авторско-правовых обществ в охране прав авторов. 

Российское авторское общество (РАО), его правовой статус. Международная конфедерация 

обществ авторов и композиторов (СИЗАК), ее правовой статус.  

3. Охрана смежных прав в МЧП. Национальное законодательство. Четвертая часть 

Гражданского кодекса РФ. Римская конвенция ЮНЕСКО 1961 г. об охране прав исполнителей, 

изготовителей фонограмм и вещательных организаций. Женевская конвенция 1971 г. об охране 

интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм. 

Брюссельская конвенция ЮНЕСКО 1974 г. о распространении несущих программы сигналов, 

передаваемых через спутники. Женевский договор ВОИС 1996 г. по исполнениям и 

фонограммам. Пекинский договор ВОИС 2012 г. об аудиовизуальных исполнениях. Понятие 

смежных прав. Субъекты смежных прав. Основные принципы охраны смежных прав. Условия 

предоставления международной охраны смежных прав. 

4. Охрана промышленной собственности в МЧП. Национальное законодательство. Четвертая 

часть Гражданского кодекса РФ. Парижская конвенция 1883 г. по охране промышленной 

собственности. Вашингтонский договор 1970 г. о патентной кооперации. Женевский договор 

ВОИС 2000 г. о патентном праве. Европейское патентное право. Мюнхенская конвенция ЕС 

1973 г. о выдаче европейских патентов. Люксембургская конвенция ЕС 1975 г. о европейском 

патенте. Регламент ЕС № 1257/2012 «О расширенном сотрудничестве в области создания 

унитарной (единой) патентной защиты» от 17 декабря 2012 г. Брюссельское соглашение ЕС об 

Объединенном патентном суде от 19 февраля 2013 г. Евразийская патентная конвенция 1994 г. 

Правовой статус субъектов промышленной собственности, принадлежащих государствам – 

членам Парижского союза. Принцип национального режима. Правило о конвенционном 

приоритете. Срок охраны изобретений, промышленных образцов и полезных моделей. Патент 

как основной охранный документ. Порядок патентования объектов промышленной 

собственности. Международная заявка. Роль патентных ведомств различных государств как 

институционных механизмов охраны прав на объекты промышленной собственности. Охрана 

прав иностранцев на объекты промышленной собственности в РФ. Патентование за рубежом 

объектов промышленной собственности, созданных в России. Лицензионный договор на 

использование объекта промышленной собственности. 

5. Охрана товарных знаков в МЧП. Национальное законодательство. Четвертая часть 

Гражданского кодекса РФ. Мадридское соглашение 1891 г. о международной регистрации 

знаков. Мадридский протокол к Мадридскому соглашению 1989 г. Сингапурский договор 

ВОИС 2006 г. о законах по товарным знакам. Порядок проведения международной регистрации 

товарных знаков. Условия предоставления международной охраны товарным знакам. Сроки 

использования товарных знаков и знаков обслуживания. Совместные товарные знаки. Борьба с 

недобросовестной конкуренцией. Ниццское соглашение 1957 г. о международной 

классификации товаров и услуг с целью регистрации знаков. Охрана товарных знаков в сети 

Интернет. Охрана доменных имен в сети Интернет. 

6. Институционный механизм охраны интеллектуальной собственности. Международные 

организации. Роль Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС). 

Региональные органы. Европейское патентное ведомство (в рамках ЕС). Евразийское патентное 

ведомство (в рамках СНГ). 

7. Конфиденциальная информация и персональные данные в МЧП. Соглашения о 

конфиденциальности: вопросы коллизионно-правового регулирования. Передача 

персональных данных в МЧП. Регламент ЕС № 2016/679 о защите физических лиц в отношении 

обработки персональных данных и о свободном перемещении таких данных (GDPR).  

 

Тема № 7.  

Договорные обязательства в международном частном праве 
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1. Понятие внешнеэкономической сделки и ее форма. Внешнеэкономическая сделка как 

основание возникновения договорных обязательств в МЧП. Понятие и виды 

внешнеэкономических сделок в МЧП. Форма внешнеэкономических сделок в МЧП. 

2. Понятие договора международной купли-продажи товаров: доктрина и практика. Форма 

договоров международной купли-продажи товаров в национальном законодательстве и 

международных договорах. Российское право о форме договоров международной купли-

продажи. 

3. Коллизионно-правовое и материально-правовое регулирование договоров 

международной купли-продажи товаров. Гаагская конвенция 1986 г. о праве, применимом к 

договорам международной купли-продажи товаров. Венская конвенция ООН 1980 г. о 

договорах международной купли-продажи товаров. Нью-Йоркская конвенция ООН 1974 г. об 

исковой давности в международной купле-продаже товаров. Регламент ЕС № 593/2008 «О 

праве, применимом к договорным обязательствам» от 17 июня 2008 г. (Регламент Рим I). Роль 

международных торговых обычаев. ИНКОТЕРМС 2020 г. Концепция lex mercatoria в 

международном коммерческом праве. Принципы международных коммерческих контрактов 

УНИДРУА в ред. 2016 г. Гаагские принципы выбора права в международных коммерческих 

контрактах 2015 г. Принципы, определения и типовые нормы европейского частного права 2008 

г. Типовые контракты и общие условия поставок товаров. Электронная торговля в МЧП. Нью-

Йоркская конвенция ООН 2005 г. об использовании электронных сообщений в международных 

договорах. Типовой закон ЮНСИТРАЛ 2017 г. об электронных передаваемых записях. 

Типовой закон ЮНСИТРАЛ в ред. 1998 г. об электронной торговле.  Руководство МТП 2004 г. 

по заключению договоров электронными средствами и Электронные условия МТП. 

Международный кодекс МТП по прямым продажам 2013 г. 

4. Порядок заключения договоров международной купли-продажи товаров. Условия, 

предъявляемые к оферте. Вступление оферты в силу. Возможность отмены и отзыва оферты. 

Условия, предъявляемые к акцепту. Момент и место заключения договора между 

отсутствующими сторонами с точки зрения романо-германской и англо-саксонской правовых 

систем. Позиция Венской конвенции ООН 1980 г. 

5. Основные условия договоров международной купли-продажи товаров. Наименование 

товара, его количество и качество. Штриховое кодирование товаров. Ассоциация GS1. 

Ассоциация ЮНИСКАН. Цена товара. Срок исполнения договора. Форма и порядок расчетов. 

Гарантии исполнения обязательств по договору. Страхование. Применимое право. 

Арбитражная оговорка. Пророгационное соглашение. 

6. Ответственность за нарушение договорных обязательств в международной купле-

продаже товаров. Условия возложения ответственности. Вина неисправного контрагента. 

Штраф. Неустойка. Возмещение убытков. Принцип реального исполнения договорных 

обязательств. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства) как 

основание освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

договорных обязательств. 

7. Основные типы договоров международной купли-продажи товаров. Понятие базисных 

условий договора. Роль ИНКОТЕРМС при классификации договоров международной купли-

продажи по базисным условиям. Влияние научно-технического прогресса на развитие торговых 

операций. Типы договоров, связанных с перевозкой грузов морским транспортом (FAS; FOB; 

CFR; CIF). Типы договоров, связанных с комбинированными перевозками грузов (EXW; FCA; 

CPT; CIP; DAP; DPU; DDP).  

8. Агентские договоры в МЧП, их особенности. Гаагская конвенция 1978 г. о праве, 

применимом к агентированию. Женевская конвенция УНИДРУА 1983 г. о представительстве 

при международной купле-продаже товаров. Руководство МТП 1983 г. по составлению 

торговых агентских договоров между сторонами, находящимися в разных странах, его 

юридическая природа. Торговый агент и принципал – стороны в агентском договоре, их 

правовое положение. Срок и территория действия договора. Общие условия договора. 
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Комиссионное вознаграждение агента. Основание досрочного прекращения действия 

агентского договора. Применимое право и юрисдикция. 

9. Реклама и маркетинг в МЧП. Федеральный закон «О рекламе» 2006 г. Кодекс рекламных и 

маркетинговых коммуникаций МТП в ред. 2018 г. Понятие рекламы и маркетинговой 

коммуникации. Принципы осуществления маркетинговых коммуникаций. Ответственность 

участников рынка за осуществление маркетинговых коммуникаций. 

10. Лизинг, факторинг и франчайзинг в МЧП. Особенности лизинговых, факторинговых и 

франчайзинговых договоров. Оттавская конвенция УНИДРУА 1988 г. о международном 

финансовом лизинге. Типовой закон УНИДРУА 2008 г. о лизинге. Оттавская конвенция 

УНИДРУА 1988 г. о международном факторинге. Нью-Йоркская конвенция ООН 2001 г. об 

уступке дебиторской задолженности в международной торговле. Типовой контракт МТП по 

международному франчайзингу в ред. 2011 г. Руководство УНИДРУА по составлению 

международных рамочных франчайзинговых соглашений в ред. 2007 г. Типовой закон 

УНИДРУА 2002 г. о раскрытии информации о франчайзинге. Субъекты лизинговых, 

факторинговых и франчайзинговых отношений, их правовой статус. Права и обязанности 

сторон по лизинговым, факторинговым и франчайзинговым договорам. 

11. Влияние цифровизации на договорные обязательства в МЧП. Смарт-контракты и 

блокчейн-платформы: подходы к правовому регулированию. Оборот цифровых прав. 

 

Тема № 8.  

Транспортные обязательства в международном частном праве 

 

1. Понятие международных перевозок грузов, пассажиров и багажа. Виды международных 

перевозок грузов, пассажиров и багажа. Международные транспортные конвенции и их роль в 

правовом регулировании грузовых и пассажирских перевозок. Национальное законодательство, 

регулирующее международные транспортные обязательства. 

2. Международные морские и речные перевозки. Понятие и предмет международного частного 

морского права, его источники. Национальное законодательство. Кодекс торгового 

мореплавания (КТМ) РФ 1999 г. Международные конвенции в области торгового 

мореплавания. Женевская конвенция ИМО 1993 г. о морских залогах и ипотеках. Лондонская 

конвенция ИМО 1976 г. об ограничении ответственности по морским требованиям, измененная 

Лондонским протоколом 1996 г. Лондонская конвенция ИМО 1989 г. о спасании.  

Международные морские обычаи. Йорк-Антверпенские правила ММК об общей аварии 2004 г. 

Понятие и предмет международного частного речного права, его источники. Международные 

конвенции в области речного судоходства по международным рекам. Национальное 

законодательство. 

3. Правовое регулирование международных морских и речных перевозок грузов. 
Международные морские перевозки грузов по коносаменту. Брюссельская конвенция 1924 г. об 

унификации некоторых правил о коносаменте (Гаагские правила). Гамбургская конвенция ООН 

1978 г. о морской перевозке грузов (Гамбургские правила). Нью-Йоркская конвенция ООН 2009 

г. о договорах полностью или частично морской международной перевозки грузов 

(Роттердамские правила). Понятие, виды и функции коносамента, правовое значение его 

реквизитов. Электронный коносамент (eBL), системы передачи прав, удостоверенных 

электронным образом. Международные морские перевозки грузов по чартеру. Виды договора 

фрахтования судна (чартера): рейсовый чартер, тайм-чартер, димайз-чартер. Основные условия 

договора фрахтования судна. Сталия. Демередж. Детеншн. Диспач. Правовой статус 

фрахтовщика и фрахтователя. Международные речные перевозки грузов. Будапештская 

конвенция 2001 г. о договоре перевозки грузов по внутренним водным путям (КПГВ). 

4. Ответственность перевозчика за несохранность или утрату грузов. Национальное 

законодательство и международные конвенции об ограничении пределов ответственности 

морского и речного перевозчика. Сроки исковой давности по спорам, связанным с морской и 

речной перевозкой грузов. Пророгационные соглашения о международной подсудности такой 

категории споров. Возможность заключения арбитражных соглашений. 
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5. Правовое регулирование международных морских и речных перевозок пассажиров и 

багажа. Международные морские перевозки пассажиров и багажа. Афинская конвенция ИМО 

1974 г. о перевозке морем пассажиров и их багажа. Договор морской перевозки пассажиров и 

багажа, стороны такого договора, порядок его заключения. Ответственность морского 

перевозчика за ущерб, причиненный во время перевозки. Принцип ответственности за виновное 

поведение. Ограничение предела имущественной ответственности морского перевозчика. 

Международные речные перевозки пассажиров и багажа. Женевская конвенция 1976 г. о 

договоре международной перевозки пассажиров и багажа по внутренним водным путям 

(КППВ). 

6. Международные воздушные перевозки. Национальное законодательство. Воздушный кодекс 

РФ 1997 г. Федеральные авиационные правила 2007 г. «Общие правила воздушных перевозок 

пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, 

грузополучателей». Варшавская конвенция 1929 г. для унификации некоторых правил, 

касающихся международных воздушных перевозок. Гвадалахарская конвенция 1961 г. для 

унификации некоторых правил, касающихся международных воздушных перевозок, 

осуществляемых лицом, не являющимся перевозчиком по договору. Монреальская конвенция 

ИКАО 1999 г. для унификации некоторых правил международных воздушных перевозок. 

Порядок и форма заключения договора перевозки грузов, пассажиров и багажа воздушным 

транспортом. Правовой статус авиаперевозчика. Порядок выдачи и реквизиты перевозочных 

документов. Ответственность авиаперевозчика перед пассажирами или грузовладельцем за 

сохранность багажа или груза. Принцип презюмируемой вины авиаперевозчика. Предел 

ответственности авиаперевозчика. Сроки исковой давности по спорам, связанным с 

авиаперевозками грузов, пассажиров и багажа. 

7. Международные автомобильные перевозки. Национальное законодательство. Устав 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта 2007 г. 

Международные автомобильные перевозки грузов. Женевская конвенция ЕЭК ООН 1956 г. о 

договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ). Порядок и форма 

заключения договора перевозки грузов автомобильным транспортом. Правовой статус 

перевозчика. Порядок приема груза к перевозке и его выдачи грузополучателю. 

Ответственность автоперевозчика за утрату или повреждение груза во время перевозки. Предел 

ответственности автоперевозчика. Сроки исковой давности по спорам, связанным с 

автомобильной перевозкой грузов. Международные автомобильные перевозки пассажиров и 

багажа. Женевская конвенция ЕЭК ООН 1973 г. о договоре международной автомобильной 

перевозки пассажиров и багажа (КАПП). Бишкекская конвенция СНГ 1997 г. о международных 

автомобильных перевозках пассажиров и багажа (КМАПП).  

8. Международные железнодорожные перевозки. Национальное законодательство. Устав 

железнодорожного транспорта РФ 2003 г. Бернская конвенция 1890 г. о международных 

железнодорожных перевозках грузов (МГК). Бернская конвенция 1923 г. о международных 

железнодорожных перевозках пассажиров и багажа (МПК). Бернская конвенция 1980 г., 

касающаяся международных железнодорожных перевозок (КОТИФ). Правовой статус 

железных дорог как перевозчиков грузов и пассажиров. Общие сроки доставки грузов по 

КОТИФ. Предел ответственности железных дорог в случае утраты или повреждения 

перевозимых грузов. Ответственность за нарушение сроков доставки грузов. 

9. Правовое регулирование международных железнодорожных перевозок грузов и 

пассажиров между Россией и странами Восточной Европы. Соглашение 1950 г. о 

международном железнодорожном грузовом сообщении (СМГС) и Соглашение 1950 г. о 

международном железнодорожном пассажирском сообщении (СМПС). Порядок и форма 

заключения договора перевозки. Провозная плата. Провозные тарифы. Ответственность 

железных дорог за несохранность грузов. Принцип ответственности перевозчика за виновное 

поведение. Сроки исковой давности по спорам, связанным с железнодорожной перевозкой 

грузов. Претензионный порядок урегулирования споров. Правовое регулирование 

международных железнодорожных перевозок грузов и пассажиров в рамках СНГ. Бакинское 

соглашение СНГ 1997 г. об особенностях применения отдельных норм СМГС. Таллиннское 
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соглашение СНГ 1997 г. об особенностях применения отдельных норм СМПС. Московское 

соглашение СНГ 1994 г. о сотрудничестве в области технического переоснащения и обновления 

железнодорожного подвижного состава. 

10. Международные комбинированные перевозки. Национальное законодательство. 

Федеральный закон «О транспортно-экспедиционной деятельности» 2003 г. Женевская 

конвенция ЮНКТАД 1980 г. о международных смешанных перевозках грузов. Понятие 

смешанной (комбинированной) перевозки. Правовой статус оператора смешанной перевозки 

(ОСП). Правовой режим международной смешанной перевозки грузов. Ответственность ОСП 

за утрату или повреждение груза во время перевозки. Принцип презюмируемой вины ОСП. 

Предел ответственности ОСП. Соотношение Женевской конвенции ЮНКТАД 1980 г. с 

другими транспортными конвенциями. Унифицированные правила ЮНКТАД/МТП для 

транспортных документов смешанной перевозки 1992 г. 

 

Тема № 9.  

Финансовые обязательства в международном частном праве 

 

1. Понятие и содержание международных финансовых обязательств. Международные 

финансовые обязательства торгового и неторгового характера. Особенности правового 

регулирования международных финансовых обязательств. 

2. Формы страхования валютных рисков во внешнеэкономических контрактах. Выражение 

цены товара в наиболее твердой валюте. Скользящая цена. Понятие и виды защитных оговорок. 

Золотая, валютная и мультивалютная оговорки. Мультивалютная оговорка на базе СДР. 

3. Формы международных финансовых расчетов. Банковский перевод, инкассо и 

документарный аккредитив как основные формы международных финансовых расчетов. 

Унифицированные правила МТП 2013 г. по банковским платежным обязательствам.  

4. Банковский перевод как форма международных финансовых расчетов. Типовой закон 

ЮНСИТРАЛ 1992 г. о международных кредитовых переводах. Взаимоотношения 

переводоотправителя, переводополучателя, банка-плательщика и банка-получателя платежа в 

операции банковского перевода. 

5. Инкассо как форма международных финансовых расчетов. Унифицированные правила 

МТП по инкассо (в ред. 1995 г.). Взаимоотношения плательщика, доверителя, инкассирующего 

банка и банка-ремитента в инкассовой операции. Виды инкассовой операции. Чистое инкассо. 

Документарное инкассо. Издержки и расходы по инкассо. Комиссионное вознаграждение 

исполняющего банка. 

6. Документарный аккредитив как форма международных финансовых расчетов. 
Унифицированные правила и обычаи МТП для документарных аккредитивов (в ред. 2007 г.). 

Дополнение к УПО о представлении аккредитивов в электронной форме. Их роль в правовом 

регулировании порядка осуществления международных расчетов. Взаимоотношения 

приказодателя, бенефициара, банка-эмитента и исполняющего банка в аккредитивной 

операции. Виды аккредитива. Подтвержденные аккредитивы. Переводные и непереводные 

аккредитивы. Отзывные и безотзывные аккредитивы. Револьверные аккредитивы. Сроки 

выставления аккредитива. Требования, предъявляемые к транспортным и иным документам. 

Ответственность банков при совершении аккредитивной операции. 

7. Вексель и чек как расчетные документы в международных финансовых обязательствах. 
Женевские вексельные конвенции 1930 г. (Конвенция о Единообразном законе о переводном и 

простом векселе; Конвенция, имеющая целью разрешение некоторых коллизий законов о 

переводных и простых векселях; Конвенция о гербовом сборе в отношении переводных и 

простых векселей). Женевские чековые конвенции 1931 г. (Конвенция о Единообразном законе 

о чеках; Конвенция, имеющая целью разрешение некоторых коллизий законов о чеках; 

Конвенция о гербовом сборе в отношении чеков). Нью-Йоркская конвенция ООН 1988 г. о 

международных переводных и международных простых векселях. Понятие и реквизиты 

векселя. Виды векселей. Простые и переводные векселя. Женевский и англо-американский 

вексель, их основные отличия. Сроки платежа по векселю. Акцепт векселей. Аваль как 
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вексельное поручительство. Индоссирование векселей. Функции индоссамента. Протесты 

векселей. Сроки исковой давности по спорам, связанным с вексельными обязательствами. 

Основные отличия векселя и чека. Понятие и реквизиты чека. Виды чеков. Предъявительские, 

ордерные и именные чеки. Кассовые, расчетные и кроссированные чеки. Сроки платежа по 

чеку. Индоссирование чека. Способы удостоверения факта неоплаты чека. Сроки исковой 

давности по спорам, связанным с неоплатой чеков. 

8. Банковские гарантии в международных финансовых обязательствах. Нью-Йоркская 

конвенция ООН 1995 г. о независимых гарантиях и резервных аккредитивах. 

Унифицированные правила МТП для гарантий по требованию в ред. 2010 г., их юридическая 

природа. Формы банковских гарантий. Прямые и непрямые банковские гарантии. Виды 

гарантий. Гарантии исполнения, гарантии возврата платежей, тендерные гарантии. 

Взаимоотношения принципала, бенефициара, банка-эмитента и банка-гаранта в гарантийной 

операции. Обязательные условия, содержащиеся в гарантии. Ответственность банка-гаранта. 

Ответственность принципала. Срок действия гарантии. Применимое право и юрисдикция. 

Типовой закон ЮНСИТРАЛ 2016 г. об обеспеченных сделках/ 

9. Влияние цифровизации на финансовые обязательства в МЧП. Правовые аспекты выпуска 

и обращения электронных и цифровых валют. Правовые особенности регулирования 

электронных форм международных финансовых расчетов и электронных средств платежа. 

Технология блокчейн и ее влияние на международные платежные системы. 

 

Тема № 10.  

Деликтные обязательства в международном частном праве 

 

1. Понятие деликтных обязательств (обязательств из причинения вреда). Статут деликтного 

обязательства. Коллизионные вопросы деликтных обязательств. Закон места причинения вреда 

– основная коллизионная норма в данной области. Понятие места причинения вреда. Роль 

международных соглашений в коллизионно-правовом регулировании обязательств из 

причинения вреда. Гаагская конвенция 1973 г. о праве, применимом к ответственности 

изготовителя. Коллизионное регулирование деликтных обязательств в европейском частном 

праве. Регламент ЕС № 864/2007 «О праве, применимом к внедоговорным обязательствам» от 

11 июля 2007 г. (Регламент Рим II). Роль международных соглашений в материально-правовом 

регулировании обязательств из причинения вреда. Венская конвенция 1963 г. о гражданской 

ответственности за ядерный ущерб. Брюссельская конвенция 1962 г. об ответственности 

операторов ядерных судов. Венская конвенция ООН 1991 г. об ответственности операторов 

транспортных терминалов в международной торговле. Международная (Брюссельская) 

конвенция 1992 г. о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью. Римская 

конвенция 1952 г. об ущербе, причиненном иностранными воздушными судами третьим лицам 

на поверхности. 

2. Причинение вреда в РФ. Закон места причинения вреда – основная коллизионная норма 

российского законодательства. Понятие места причинения вреда по российскому праву. 

Порядок возмещения причиненного ущерба. Возмещение материального и морального ущерба. 

Ответственность за ущерб, причиненный вследствие недостатков произведенных товаров, 

оказанных услуг и выполненных работ. Ответственность работодателя за ущерб, причиненный 

жизни и здоровью работника. 

3. Причинение вреда на территории иностранного государства. Понятие места причинения 

вреда по иностранному праву. Возмещение вреда, причиненного российскими гражданами 

российскому государству и другим российским гражданам за рубежом. Соотношение общих и 

специальных норм при возмещении причиненного вреда. 

Тема № 11.  

Наследственные отношения в международном частном праве 

 

1. Коллизионно-правовое и материально-правовое регулирование наследственных 

отношений в МЧП. Национальное законодательство. Международные договоры. 
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Коллизионные нормы наследственного права в российском законодательстве. Коллизионные 

нормы наследственного права в международных договорах. Гаагская конвенция 1973 г. 

относительно международного управления имуществом умерших лиц. Гаагская конвенция 

1989 г. о праве, применимом к наследованию в силу смерти. Гаагская конвенция 1961 г. о 

коллизии законов, касающихся формы завещательных распоряжений. Базельская конвенция 

1972 г. о введении системы регистрации завещаний. Материальные нормы наследственного 

права в международных договорах. Вашингтонская конвенция 1973 г., предусматривающая 

Единообразный закон о форме международного завещания. Двусторонние и многосторонние 

договоры о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам. Консульские 

конвенции. Наследственные отношения в европейском частном праве. Регламент ЕС № 

650/2012 «О юрисдикции, применимом праве, признании и приведении в исполнение решений, 

о принятии и приведении в исполнение аутентичных инструментов по делам о наследовании и 

о создании Европейского сертификата о наследовании» от 04 июля 2012 г.  

2. Наследование иностранными гражданами в РФ. Принцип национального режима. Принцип 

взаимности. Правовое регулирование наследования в соответствии с двусторонними 

договорами России о правовой помощи. Минская конвенция СНГ 1993 г. и Кишиневская 

конвенция СНГ 2002 г.: коллизионные вопросы наследования. Наследование движимого и 

недвижимого имущества. Наследование по закону и по завещанию. Форма завещания. 

Принятие наследства. Производство по делам о наследовании. Роль органов нотариата по делам 

о наследовании. 

3. Наследование российскими гражданами за рубежом. Принцип взаимности. Правовое 

регулирование наследования в соответствии с двусторонними договорами России о правовой 

помощи. Консульские конвенции, заключенные Россией с иностранными государствами. 

Наследование движимого и недвижимого имущества. Правовой статус выморочного 

имущества. Наследование по закону и по завещанию. Форма завещания и порядок его 

составления. Роль консульских учреждений РФ за границей по защите наследственных прав 

российских граждан. 

 

Тема № 12.  

Семейные отношения в международном частном праве 

 

1. Коллизионно-правовое и материально-правовое регулирование семейных отношений в 

МЧП. Национальное законодательство. Международные договоры. Коллизионные нормы 

семейного права в российском законодательстве. Семейный кодекс РФ 1995 г. Нью-Йоркская 

конвенция 1956 г. о взыскании алиментов за границей. Гаагская конвенция 1970 г. о признании 

разводов и решений о раздельном жительстве супругов. Гаагская конвенция 1978 г. о 

заключении и признании действительности браков. Гаагская конвенция 1978 г. о праве, 

применимом к режимам собственности супругов. Гаагская конвенция 1993 г. о защите детей и 

сотрудничестве в отношении иностранного усыновления. Гаагская конвенция 1996 г. о 

юрисдикции, применимом праве, признании, принудительном исполнении и сотрудничестве в 

отношении ответственности родителей и мер по защите детей. Гаагская конвенция 2000 г. о 

международной защите совершеннолетних. Гаагская конвенция 2007 г. о международном 

порядке взыскания алиментов на детей и других форм содержания семьи. Страсбургская 

конвенция 2008 г. об усыновлении детей. Значение межгосударственной унификации 

коллизионных норм семейного права. Двусторонние и многосторонние договоры о правовой 

помощи по гражданским, семейным и уголовным делам. Консульские конвенции. Семейные 

отношения в европейском частном праве. Регламент ЕС № 1259/2010 «О расширенном 

сотрудничестве в области права, применимого к разводу и правовому разлучению супругов» от 

20 декабря 2010 г. Регламент ЕС № 4/2009 «О юрисдикции, применимом праве, признании и 

приведении в исполнение решений и о сотрудничестве по делам, относящимся к алиментным 

обязательствам» от 18 декабря 2008 г. 

2. Заключение брака. Заключение браков российских граждан с иностранцами на территории 

РФ. Заключение браков российских граждан с иностранцами за рубежом. Заключение за 
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рубежом браков между российскими гражданами. Материально-правовые условия вступления 

в брак. Форма брака. Влияние брака на гражданство супругов. Процедура заключения брака. 

Правовое регулирование семейных отношений в соответствии с двусторонними договорами 

России о правовой помощи. Минская конвенция СНГ 1993 г. и Кишиневская конвенция СНГ 

2002 г.: коллизионные вопросы семейных отношений. Функции консульских учреждений РФ 

за рубежом по регистрации браков российских граждан. Признание в РФ браков между 

иностранцами, заключенных за рубежом. Признание брака недействительным. 

3. Расторжение брака. Расторжение браков российских граждан с иностранцами на территории 

РФ. Расторжение браков российских граждан с иностранцами за рубежом. Расторжение за 

рубежом браков между российскими гражданами. Форма расторжения брака. Процедура 

расторжения брака. Влияние расторжения брака на гражданство бывших супругов. Функции 

консульских учреждений РФ за рубежом по расторжению браков. 

4. Правоотношения между родителями и детьми. Гражданство детей. Влияние изменения 

гражданства родителей на гражданство детей. Установление отцовства. Усыновление. 

Усыновление детей – граждан РФ иностранцами на территории РФ. Усыновление детей – 

иностранных граждан в РФ. Опека и попечительство. Установление опеки (попечительства) над 

российскими гражданами за рубежом. Установление опеки (попечительства) над 

иностранными гражданами на территории РФ. Функции консульских учреждений РФ за 

рубежом в области усыновления, а также опеки и попечительства. Разрешение вопросов 

усыновления, опеки и попечительства в договорах о правовой помощи. 

 

Тема № 13.  

Трудовые отношения в международном частном праве 

 

1. Трудовые отношения, осложненные иностранным элементом (международные трудовые 

отношения), как предмет МЧП. Источники правового регулирования международных 

трудовых отношений. Национальное законодательство. Трудовой кодекс РФ 2001 г. 

Международные договоры. Роль конвенции Международной организации труда (МОТ). 

Женевская конвенция МОТ 1949 г. о трудящихся-мигрантах. Женевская конвенция МОТ 1975 

г. о злоупотреблениях в области миграции и об обеспечении трудящимся-мигрантам равенства 

возможностей и обращения. Нью-Йоркская конвенция ООН 1990 г. о защите прав всех 

трудящихся-мигрантов и членов их семей. Страсбургская конвенция 1977 г. о правовом статусе 

трудящихся-мигрантов. Московское соглашение СНГ 1994 г. о сотрудничестве в области 

трудовой миграции и социальной защиты трудящихся-мигрантов в ред. Московского протокола 

2005 г. Коллизионно-правовое регулирование международных трудовых отношений. Принцип 

автономии воли; закон места заключения трудового контракта; закон места выполнения 

трудовой функции. 

2. Трудовые права иностранных граждан в РФ. Принцип национального режима в области 

трудовых отношений. Система лицензирования привлечения иностранной рабочей силы на 

территории РФ. Заключение и расторжение трудовых контрактов с иностранцами в РФ. 

Налогообложение иностранных работников. Разрешение трудовых споров с иностранными 

работниками. Глава 50.1. Трудового кодекса РФ «Особенности регулирования труда 

работников, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства». Роль 

двусторонних международных договоров РФ о приеме иностранных граждан на работу на 

предприятия, в учреждения и организации РФ в правовом регулировании трудовых прав 

иностранцев. Труд иностранных граждан в международных организациях, находящихся на 

территории РФ. Труд иностранных граждан в коммерческих организациях с иностранными 

инвестициями (КОИИ) в РФ. 

3. Трудовые права российских граждан за рубежом. Труд российских граждан за рубежом по 

трудовому контракту с иностранным работодателем. Труд российских граждан в РФ по 

трудовому контракту с иностранным работодателем. Труд российских граждан за рубежом по 

трудовому контракту с российским работодателем (командирование за границу). Особенности 

правового регулирования труда российских граждан – сотрудников международных 
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организаций, а также дипломатических, консульских и иных официальных представительств 

РФ за рубежом. Условия труда. Рабочее время и время отдыха. Охрана труда. Налогообложение 

заработков, полученных за рубежом. Лицензирование деятельности, связанной с 

трудоустройством российских граждан за границей. Роль органов миграционного контроля РФ. 

 

Тема № 14.  

Международный гражданский процесс 

 

1. Понятие международного гражданского процесса. Понятие международного гражданского 

процессуального права. Источники правового регулирования процессуальных отношений с 

иностранным элементом. Национальное законодательство. Процессуальные законы различных 

государств. Гражданский процессуальный кодекс РФ 2002 г. (Раздел V «Производство по делам 

с участием иностранных лиц»; Глава 45.1. «Производство по делам с участием иностранного 

государства»). Арбитражный процессуальный кодекс РФ 2002 г. (Раздел V «Производство по 

делам с участием иностранных лиц»; Глава 33.1. «Производство по делам с участием 

иностранного государства»). Международные договоры. Гаагская конвенция 1954 г. по 

вопросам гражданского процесса. Киевское соглашение СНГ 1992 г. о порядке разрешения 

споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности. Договоры о правовой 

помощи по гражданским, семейным и уголовным делам.  

2. Понятие международной судебной юрисдикции как подсудности дел, возникающих из 

гражданских, семейных и трудовых правоотношений с иностранным элементом. 
Основные системы определения международной подсудности. Общая подсудность. 

Исключительная подсудность. Альтернативная подсудность. Договорная подсудность. 

Пророгационные и дерогационные соглашения. Определение подсудности по делам с участием 

иностранных лиц в соответствии с ГПК РФ и АПК РФ. Информационное письмо Президиума 

Высшего арбитражного суда РФ № 158 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам, 

связанным с рассмотрением арбитражными судами дел с участием иностранных лиц» от 09 

июля 2013 г. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 23 «О рассмотрении 

арбитражными судами дел по экономическим спорам, возникающим из отношений, 

осложненных иностранным элементом» от 27 июня 2017 г. Роль двусторонних договоров 

России о правовой помощи в определении международной подсудности. Минская конвенция 

СНГ 1993 г. и Кишиневская конвенция СНГ 2002 г.: вопросы определения международной 

подсудности в рамках СНГ. Параллельные судопроизводства в судах разных государств. 

Обеспечительные меры в международном гражданском процессе. 

3. Процессуальное положение иностранных физических и юридических лиц в гражданском 

судопроизводстве. Принцип национального режима. Облегчение доступа к правосудию за 

рубежом. Роль договоров о правовой помощи и иных международных соглашений. 

Консульские конвенции. Особенности процессуального положения иностранного государства 

в гражданском судопроизводстве. Судебный иммунитет иностранного государства. 

Особенности процессуального положения персонала дипломатических, консульских и иных 

официальных представительств иностранных государств, а также сотрудников международных 

организаций в гражданском судопроизводстве. Значение Венской конвенции 1961 г. о 

дипломатических сношениях и Венской конвенции 1963 г. о консульских сношениях. 

4. Международная правовая помощь и ее виды. Выполнение иностранных судебных 

поручений. Вручение документов лицам, находящимся за рубежом. Стандарты извещения 

иностранных лиц. Развитие стандартов извещения в эпоху электронных и информационных 

технологий. Выполнение отдельных процессуальных действий по поручению иностранных 

судов. Национальное законодательство и международные договоры о правовом регулировании 

порядка выполнения иностранных судебных поручений. Гаагская конвенция 1965 г. о вручении 

за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам. 

Гаагская конвенция 1970 г. о получении за границей доказательств по гражданским или 

торговым делам. Гаагская конвенция 1980 г. о международном доступе к правосудию. 

Двусторонние международные договоры России об исполнении судебных поручений. Минская 
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конвенция СНГ 1993 г. и Кишиневская конвенция СНГ 2002 г.: порядок оказания 

международной правовой помощи. Международная правовая помощь в эпоху электронных и 

информационных технологий. Использование видеосвязи при получении за границей 

доказательств.   

5. Влияние процессов цифровизации на международный гражданский процесс. Онлайн суды. 

Цифровое правосудие, электронное правосудие (e-Justice) и онлайн разрешение споров (ODR - 

Online Dispute Resolution). Искусственный интеллект в разрешении споров.  

6. Признание и исполнение иностранных судебных решений. Различные системы исполнения 

решений иностранных судов. Экзекватура. Требование взаимности как условие исполнения 

решения. Процессуальные формы и порядок приведения в исполнение иностранного судебного 

решения. Основания для отказа в приведении в исполнение иностранного судебного решения. 

Национальное законодательство и международные договоры о признании и исполнении 

иностранных судебных решений. Гаагская конвенция 2019 г. о признании и приведении в 

исполнение иностранных судебных решений по гражданским и торговым делам. Двусторонние 

договоры о правовой помощи. Минская конвенция СНГ 1993 г. и Кишиневская конвенция СНГ 

2002 г.: признание и исполнение иностранных судебных решений. ГПК РФ и АПК РФ. 

Московское соглашение 2001 г. между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о 

порядке взаимного исполнения судебных актов арбитражных судов РФ и хозяйственных судов 

РБ.  

7. Региональное сотрудничество по вопросам международного гражданского процесса. 

Луганская конвенция ЕАСТ 2007 г. о юрисдикции, признании и приведении в исполнение 

иностранных судебных решений по гражданским и торговым делам. Регламент ЕС № 1215/2012 

«О юрисдикции, признании и приведении в исполнение судебных решений по гражданским и 

торговым делам» от 12 декабря 2012 г. (Регламент Брюссель Ibis). Регламент ЕС № 2201/2003 

«О юрисдикции, признании и приведении в исполнение судебных решений по семейным делам 

и по делам об ответственности родителей» от 27 ноября 2003 г. (Регламент Брюссель IIbis). 

Регламент ЕС № 2020/1784 «О вручении в государствах-членах судебных и внесудебных 

документов по гражданским и торговым делам (вручение документов)» от 25 ноября 2020 г. 

Общая и специальная юрисдикция судов государств – членов ЕС по гражданским и торговым 

делам, осложненным иностранным элементом. Условия действительности пророгационных 

соглашений. Международная правовая помощь в европейском гражданском процессуальном 

праве. Признание и исполнение иностранных судебных решений на территории ЕС. 

8. МЧП и нотариат. Нотариальное производство по делам с иностранным элементом. 

Применение нотариусом норм иностранного права. Исполнение нотариусом поручений 

иностранных органов юстиции о производстве отдельных нотариальных действий. Легализация 

документов. Гаагская конвенция 1961 г., отменяющая требование легализации иностранных 

официальных документов. Программа электронного апостиля (e-App). Проставление апостиля. 

Функции консулов по совершению нотариальных действий за рубежом. 

 

Тема № 15.  

Международный коммерческий арбитраж 

 

1. Понятие и юридическая природа международного коммерческого арбитража. Виды 

международного коммерческого арбитража. Институционный и изолированный (ad hoc) 

арбитраж. Правовое регулирование порядка формирования и функционирования 

международного коммерческого арбитража. Национальное законодательство. Закон РФ «О 

международном коммерческом арбитраже» 1993 г. Федеральный закон «Об арбитраже 

(третейском разбирательстве) в Российской Федерации» 2015 г. Международные договоры. 

Маврикийская конвенция ООН 2015 г. о прозрачности в контексте арбитражных 

разбирательств между инвесторами и государствами на основе международных договоров. 

Сингапурская конвенция ООН 2019 г. о международных мировых соглашениях, достигнутых в 

результате медиации. Европейская конвенция 1961 г. о внешнеторговом арбитраже. Типовой 

закон ЮНСИТРАЛ 1985 г. (в ред. 2006 г.) о международном коммерческом арбитраже. Типовой 
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закон ЮНСИТРАЛ 2018 г. о международной коммерческой медиации и международных 

мировых соглашениях, достигнутых в результате медиации. Правила ЮНСИТРАЛ 2014 г. о 

прозрачности в контексте арбитражных разбирательств между инвесторами и государствами на 

основе международных договоров. 

2. Арбитражное соглашение как условие арбитражного разрешения споров. Виды 

арбитражных соглашений в МЧП. Арбитражная оговорка и арбитражный компромисс. Условие 

действительности арбитражных соглашений в МЧП: надлежащая правосубъектность сторон 

соглашения, надлежащая форма соглашения, возможность для объекта спора быть предметом 

арбитражного разбирательства (арбитрабельность спора). 

3. Процедура разбирательства в международном коммерческом арбитраже. Процедура 

разбирательства споров в изолированном арбитраже. Арбитражный регламент ЕЭК ООН 1966 

г. и Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ в ред. 2013 г., их юридическая природа. Процедура 

разбирательства споров в институционном арбитраже. Регламент Международного 

арбитражного суда при Международной торговой палате. Регламент Лондонского 

международного арбитражного суда. Регламент Арбитражного института Стокгольмской 

торговой палаты. Институционный арбитраж на территории РФ. Международный 

коммерческий арбитражный суд (МКАС) при ТПП РФ. Положение об организационных 

основах деятельности МКАС при ТПП РФ, утв. Приказом ТПП РФ № 6 от 11 января 2017 г. 

Правила арбитража международных коммерческих споров, утв. Приказом ТПП РФ № 6 от 11 

января 2017 г., их юридическая природа. Морская арбитражная комиссия (МАК) при ТПП РФ. 

Регламент МАК при ТПП ПФ, утв. Приказом ТПП РФ № 5 от 11 января 2017 г., его 

юридическая природа. Порядок назначения и отвода арбитров. Определение компетенции 

арбитража. Рассмотрение спора по существу. Влияние пандемии COVID-19 на рассмотрение 

споров. Онлайн слушания: проблемы и перспективы правового регулирования. Относимость и 

допустимость доказательств, представленных сторонами в споре. Участники арбитражного 

разбирательства, их процессуальные права и обязанности. Порядок вынесения арбитражного 

решения и его вступления в силу. Возможность отмены или пересмотра арбитражного решения. 

Взаимодействие с государственными судебными органами. Возможность рассмотрения спора 

в онлайн-арбитраже. 

4. Признание и исполнение иностранных арбитражных решений. Национальное 

законодательство. Закон РФ «О международном коммерческом арбитраже» 1993 г. АПК РФ. 

Информационное письмо Президиума Высшего арбитражного суда РФ № 96 «Обзор практики 

рассмотрения арбитражными судами дел о признании и приведении в исполнение решений 

иностранных судов, об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных 

листов на принудительное исполнение решений третейских судов» от 22 декабря 2005 г. 

Международные договоры. Нью-Йоркская конвенция ООН 1958 г. о признании и приведении 

в исполнение иностранных арбитражных решений. Роль государственного суда в обеспечении 

исполнения иностранного арбитражного решения. Основания для отказа в признании и 

исполнении иностранных арбитражных решений. Процессуальный порядок обращения с 

просьбой о признании арбитражного решения и приведении его в исполнение. 

 

 

3. Список литературы 

3.1. Рекомендуемая основная литература 

 

№№ 

п/п 

Наименование 

1.  

Гетьман-Павлова, И. В.  Международное частное право в 3 т. Том 1 общая часть: учебник 

для вузов / И. В. Гетьман-Павлова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2024. — 320 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14609-7. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/537640; етьман-Павлова, И. В.  Международное частное право 

в 3 т. Том 2. Особенная часть: учебник для вузов / И. В. Гетьман-Павлова. — 6-е изд., 

https://urait.ru/bcode/537640
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перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 470 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14611-0. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537642; Гетьман-Павлова, 

И. В.  Международное частное право в 3 т. Том 3. Материально-процессуальные и 

процессуальные отрасли: учебник для вузов / И. В. Гетьман-Павлова. — 6-е изд., перераб. 

и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 271 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-14612-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537643. 

2.  

Гетьман-Павлова, И. В.  Международный гражданский процесс: учебник для вузов / 

И. В. Гетьман-Павлова, А. С. Касаткина, М. А. Филатова; под общей редакцией 

И. В. Гетьман-Павловой. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 341 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13153-6. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/538290. 

3.  

Курочкин, С. А. Третейское разбирательство и международный коммерческий арбитраж: 

монография / С. А. Курочкин; Уральский федеральный ун-т имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Статут, 2021. - 416 с. - ISBN 978-

5-8354-1780-3. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1859259. 

4.  

Петрова, Г. В.  Международное частное право: учебник для вузов / Г. В. Петрова. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 633 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-18123-4. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/545125. 

5.  

Franco Ferrari, Friedrich Rosenfeld and John Fellas. International Commercial Arbitration: A 

Comparative Introduction (Principles of Commercial Law series). Edward Elgar pub., 2021. - 288 

p. [Electronic resource] available at URL: 

https://www.elgaronline.com/monobook/9781800882782.xml?rskey=ZVgZjV&result=97. 

  

 

3.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

 

№№ 

п/п 

Наименование 

 

1.  

Белов, В. А.  Международное торговое право и право ВТО в 3 кн. Книга 1. Понятие и 

источники международного торгового права. Обычное и конвенционное (договорное) 

международное торговое право: учебник для вузов / В. А. Белов. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2024. — 347 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01912-4. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/537607; Белов, В. А.  Международное торговое право и право 

ВТО в 3 кн. Книга 2. Частноунифицированное международное торговое право: учебник 

для вузов / В. А. Белов. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 426 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-04389-1. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537608; Белов, 

В. А.  Международное торговое право и право ВТО в 3 кн. Книга 3. Наднациональное 

международное торговое право (право ЕС и ВТО): учебник для вузов / В. А. Белов. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 218 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-01914-8. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/537609.  

2.  

Гетьман-Павлова, И. В.  Международное частное право: учебник для вузов / 

И. В. Гетьман-Павлова. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2025. — 511 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-19843-0. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/557227. 

3.  Международное коммерческое право: учебник для вузов / В. Ф. Попондопуло [и др.]; под 

https://urait.ru/bcode/537642
https://urait.ru/bcode/537643
https://urait.ru/bcode/538290
https://urait.ru/bcode/545125
https://www.elgaronline.com/search?f_0=author&q_0=Franco+Ferrari
https://www.elgaronline.com/search?f_0=author&q_0=Friedrich+Rosenfeld
https://www.elgaronline.com/search?f_0=author&q_0=John+Fellas
https://urait.ru/bcode/537607
https://urait.ru/bcode/537608
https://urait.ru/bcode/537609
https://urait.ru/bcode/557227
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общей редакцией В. Ф. Попондопуло. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2024. — 415 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16526-5. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/531224. 

4.  

Шаблова, Е. Г.  Международное коммерческое (торговое) право: учебное пособие для 

вузов / Е. Г. Шаблова, О. В. Жевняк; под общей редакцией Е. Г. Шабловой. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2024. — 79 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17641-4. 

— Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/533471. 

5.  

Andrew D. Mitchell and Elizabeth Sheargold. Principles of International Trade and 

Investment Law. Edward Elgar pub., 2021. - 272 p. [Electronic resource] available at URL: 

https://www.elgaronline.com/monobook/9781788973663.xml?rskey=FBo6Ln&result=140. 

 

 

4. Оценивание 

Тестовое задание считается выполненным, если студентом выбран правильный ответ/правильные 

ответы из предложенных вариантов ответов. За каждое правильно выполненное тестовое задание 

студент получает 0,2 балла, всего 10 баллов. Если тестовое задание содержит несколько правильных 

ответов, но студент выбрал не все из них, тестовое задание считается невыполненным. Способ 

округления итоговой оценки за выполнение тестовых заданий – арифметический. 

 

5. Примеры оценочных средств 

Выберите правильные варианты ответов из предложенных вариантов ответов и отметьте их. Каждое 

тестовое задание содержит либо один правильный ответ, либо несколько правильных ответов 

(правильные ответы выделены жирным шрифтом).  

 

Тестовое задание № 1 

Венская конвенция ООН 1980 г. о договорах международной купли-продажи товаров не регулирует: 

1. ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору; 

2. направление оферты и получение акцепта; 

3. форс-мажорные обстоятельства; 

4. момент перехода права собственности на товар; 

5. момент перехода риска с продавца на покупателя. 

 

Тестовое задание № 2 

Видами соглашений о выборе судебной юрисдикции являются: 

1. арбитражная оговорка; 

2. пророгационное соглашение; 

3. арбитражный компромисс; 

4. дерогационное соглашение; 

5. юрисдикционное соглашение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/531224
https://urait.ru/bcode/533471
https://www.elgaronline.com/search?f_0=author&q_0=Andrew+D.+Mitchell
https://www.elgaronline.com/search?f_0=author&q_0=Elizabeth+Sheargold
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Программа второй части итогового междисциплинарного государственного экзамена  

по профилю (треку) «Частное право и экономика» (дисциплина «Гражданское право») 
 

1. Общие положения. Порядок проведения 2 части экзамена 
 

Программа второй части ИМГЭ (вес: 0,6 от итоговой оценки за весь госэкзамен) трека «Частное 

право и экономика» предполагает ответ студента в письменной форме на вопросы по гражданскому 

праву. Ответ дается с использованием системы SmartLMS в компьютерном классе в течение 120 минут 

в письменной форме без использования справочно-правовых систем (включая СПС «Гарант» / 

«КонсультантПлюс») и интернет-ресурсов. Студенту необходимо ответить на 3 вопроса, которые 

выбираются случайным образом из базы вопросов. Общее количество вопросов – 111.  

 

2. Содержание программы 2 части по треку «Частное право и экономика» (дисциплина 

«Гражданское право») 
 

Раздел 1. Общие положения гражданского права. 

Гражданское правоотношение 
 

            Тема 1. Понятие о частном праве 
Частное и публичное право. Гражданское право, как частное право. Дуализм частного права. 

Историческая судьба частного права в России. 

 

Тема 2. Гражданское право. Отрасли права, отрасли законодательства, научные и 

учебные дисциплины 
Понятие гражданского права. Гражданское право в системе отраслей права. Система 

гражданского права.  

Предмет гражданского права. Метод, функции и принципы гражданского права. 

 

Тема 3. Источники гражданского права и применение гражданско-правовых норм 
Понятие источника гражданского права. Система источников гражданского права. 

Гражданский кодекс Российской Федерации и его место в системе источников гражданского. 

Кодификация гражданского законодательства России. Значение судебной практики рассмотрения 

споров. 

Действие гражданского законодательства во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Толкование гражданско-правовых норм. Применение гражданского законодательства по аналогии. 

 

Тема 4. Гражданское правоотношение 
Понятие гражданского правоотношения. Элементы гражданского правоотношения. 

Гражданская правосубъектность. Объект правоотношения. Понятие субъективного гражданского 

права. Понятие субъективной гражданской обязанности. 

Виды гражданских правоотношений. Абсолютные и относительные правоотношения. 

Имущественные и неимущественные правоотношения. Вещные и обязательственные 

правоотношения. Корпоративные правоотношения. 
 

Раздел 2. Субъекты гражданского права 
 

Тема 5. Граждане (физические лица) как участники гражданских правоотношений 
Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права. Понятие правоспособности 

граждан (физических лиц). Гражданская правоспособность и субъективные права гражданина. 

Возникновение и прекращение правоспособности. Неотчуждаемость правоспособности и запрет на ее 

ограничение. 

Понятие дееспособности граждан. Неотчуждаемость дееспособности и запрет на ее 

ограничение. Разновидности дееспособности. Предпринимательская деятельность граждан. 



163 
 

Банкротство гражданина. 

Неполная (частичная) дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. 

Неполная (частичная) дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 6 до 14 лет (малолетних). 

Ограничение полной дееспособности граждан. Ограничение неполной (частичной) дееспособности 

несовершеннолетних. Признание гражданина недееспособным. 

Понятие и цели опеки и попечительства. Органы опеки и попечительства. Лица, назначаемые 

опекунами и попечителями. Права и обязанности опекунов и попечителей. 

Понятие патронажа и основания его установления. 

Признание гражданина безвестно отсутствующим. Объявление гражданина умершим. 

Акты гражданского состояния. Понятие гражданского состояния. Виды актов гражданского 

состояния и их регистрация. 

 

Тема 6. Юридические лица как участники гражданских правоотношений 
Понятие и виды юридических лиц. Сущность юридического лица. Основные теории сущности 

юридического лица. Классификация юридических лиц. 

Правоспособность юридического лица. Органы юридического лица. Представительства и 

филиалы.  

Создание, изменение и прекращение юридических лиц. Реорганизация. Банкротство 

юридического лица.  

Коммерческие организации. Хозяйственные товарищества и общества. Полное товарищество. 

Товарищество на вере (коммандитное товарищество). Общество с ограниченной ответственностью. 

Акционерное общество. Публичные и непубличные хозяйственные общества. Дочерние общества. 

Хозяйственное партнёрство. Крестьянское (фермерское) хозяйство. Производственный кооператив 

(артель). Унитарное предприятие.  

Некоммерческие организации. Виды некоммерческих организаций. Особенности правового 

статуса некоммерческих организаций.  

 

Раздел 3. Объекты гражданских прав. Осуществление и защита гражданских прав 
 

Тема 7. Объекты гражданских прав 
Понятие и классификация объектов гражданских прав. Оборотоспособность объектов 

гражданских прав. 

Имущество как объект гражданских прав.  

Вещи как объекты гражданских прав. Понятие вещи. Классификация вещей: движимые и 

недвижимые вещи; родовые и индивидуально-определенные; главная вещь и принадлежность; 

простые и сложные; делимые и неделимые; потребляемые и непотребляемые; плоды, продукция и 

доходы.  

Правовой режим наличных и безналичных денег. Правовой режим цифрового рубля.  

Ценные бумаги. Признаки и свойства ценной бумаги. Классификация (виды) ценных бумаг. 

Документарные и бездокументарные ценные бумаги. Цифровые права. 

Недвижимое имущество и его виды. Правовое значение деления имущества на движимое и 

недвижимое. 

Результаты работ и оказание услуг. 

Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации (интеллектуальная собственность). 

 Нематериальные блага. Личные неимущественные права. 

 

Тема 8. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений 
 Юридические факты и их классификация в гражданском праве. Действия. Правомерные 

и неправомерные действия. Юридические акты и юридические поступки. События. Абсолютные и 

относительные события. Сроки. Понятие и виды юридического состава. Понятие фактов-состояний. 

 Понятие сделки. Сделка как волевое действие. Основание сделки. Сделка как 
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правомерное действие. 

 Виды сделок. Односторонние, двусторонние и многосторонние. Возмездные и 

безвозмездные. Консенсуальные и реальные. Каузальные и абстрактные. Условные сделки. 

Фидуциарные сделки. Значение сделок. Односторонние сделки - особые правовые явления. 

 Условия действительности сделок. Роль свидетельских показаний при несоблюдении 

письменной формы договора. Законность содержания сделки. Дееспособность участников сделки. 

Соответствие воли волеизъявлению участников сделки. Форма сделки. Правовые последствия 

нарушения формы сделки. Отличие документов, представляющих собой письменную форму сделки, 

от «гарантийных писем». 

 Понятие и значение недействительности сделки. Классификации недействительных 

сделок. Сделки оспоримые и ничтожные. Отдельные виды недействительных сделок (в том числе, 

недействительность мнимых и притворных сделок; недействительность сделки, совершенной 

гражданином, признанным недееспособным; недействительность сделки, совершенной гражданином, 

не способным понимать значение своих действий или руководить ими; недействительность сделок, 

совершенных несовершеннолетними; недействительность сделки, совершенной без необходимого в 

силу закона согласия третьего лица, органа юридического лица или государственного органа либо 

органа местного самоуправления; последствия совершения сделки в отношении имущества, 

распоряжение которым запрещено или ограничено; недействительность сделки, совершенной под 

влиянием существенного заблуждения; недействительность сделки, совершенной под влиянием 

обмана, насилия, угрозы или неблагоприятных обстоятельств). Недействительность части сделки. 

 Правовые последствия признания сделок недействительными. Понятие реституции. 

Виды реституции. Иные последствия недействительности. Понятие и значение государственной 

регистрации сделок. 

 

Тема 9. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей 
Понятие и принципы осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей. Понятие 

осуществления субъективного гражданского права. Понятие исполнения субъективной гражданской 

обязанности. Способы осуществления субъективного гражданского права. Способы исполнения 

гражданско-правовых обязанностей. 

Пределы осуществления субъективных гражданских прав. Злоупотребление правом. Понятие 

шиканы. Обход закона. Формы злоупотребления доминирующими положением на рынке. Понятие и 

виды недобросовестной конкуренции. 

 

Тема 10. Представительство 
Понятие, значение и сущность института представительства. Содержание отношений 

представительства. Отличия представительства от сходных с ним правоотношений. Понятие 

«двойного» представительства. Полномочия представителя. Лица, которые не могут быть признаны 

представителями. Основания возникновения представительства. Виды представительства. 

Особенности коммерческого представительства.  

Понятие доверенности. Требования, предъявляемые к доверенности. Виды доверенностей. 

Срок действия доверенности. Передоверие. Прекращение доверенности. Понятие и значение 

института передоверия. 

Представительство без полномочий. Правовые последствия представительства без 

полномочий. 

 

Тема 11. Защита гражданских прав  
Право на защиту как субъективное гражданское право. Понятие права на защиту гражданских 

прав. Критерии отграничения мер защиты гражданских прав в узком смысле от мер ответственности. 

Самозащита гражданских прав. Понятие самозащиты гражданских прав. Необходимая оборона. 

Превышение пределов необходимой обороны. Действия в условиях крайней необходимости. 

Меры оперативного характера воздействия на нарушителя гражданских прав. Понятие мер 

оперативного характера воздействия. Основные особенности мер оперативного характера 

воздействия. 
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Меры государственного принуждения, применяемые для защиты гражданских прав. Меры 

защиты и меры юридической ответственности (гражданско-правовые санкции). 

Меры защиты: меры предупредительного (превентивного) характера и меры регулятивного 

характера. Меры ответственности: конфискационные, стимулирующие и компенсационные. 

Судебные и внесудебные органы, осуществляющие защиту гражданских прав. 

 

Тема 12. Ответственность по гражданскому праву 
Понятие гражданско-правовой ответственности. Характер и особенности гражданско-правовой 

ответственности. Виды гражданско-правовой ответственности. Договорная и внедоговорная 

ответственность. Долевая, солидарная, субсидиарная, смешанная ответственность. Гражданско-

правовые (имущественные) санкции. Неустойка (штраф, пеня). Ответственность в порядке регресса. 

Общие и специальные условия наступления гражданско-правовой ответственности. Размер 

гражданско-правовой ответственности. Понятие и состав убытков. Понятие вреда, ущерба, порядок 

возмещения морального вреда. Специфика вины в гражданском праве. Ответственность без вины. 

Понятие случая и непреодолимой силы. 

 

Тема 13. Сроки в гражданском праве 
Понятие, значение и исчисление сроков в гражданском праве. 

Классификация сроков в гражданском праве. Сроки существования и осуществления 

гражданских прав и исполнения обязанностей. Пресекательные сроки. Претензионные сроки. 

Гарантийные сроки.  

Сроки защиты гражданских прав. Исковая давность. Понятие и значение срока исковой 

давности. Виды сроков исковой давности. Понятие и основания приостановления, перерыва и 

восстановления течения сроков исковой давности.  

Право на иск в процессуальном и материальном смыслах. Императивность правил об исковой 

давности. Требования, на которые не распространяется исковая давность.  

 

Раздел 4. Право собственности и иные вещные права 
 

Тема 14. Собственность и ее правовые формы. Общие положения 
Сущность собственности. Роль собственности в экономической жизни в РФ. Вещные права и 

их виды. 

Историческое развитие юридических представлений о содержании права собственности.  

Особенности законодательной конструкции права собственности. Содержание права 

собственности по ГК РФ. Проблема «триады» правомочий собственника. Понятие «наиболее полного 

господства» собственника. Понятие «блага» и «бремени» собственности. Ограничение и обременение 

права собственности. Место права собственности в системе вещных прав. Виды (формы) 

собственности в РФ. Правовой режим различных видов (форм) собственности. 

Гражданско-правовое значение категорий частная собственность и публичная собственность. 

Соотношение категорий частная собственность и публичная собственность. 

Приобретение права собственности. Первоначальные и производные способы приобретения 

права собственности. Момент возникновения права собственности. Соотношение перехода права 

собственности и передачи вещи. Понятие и основание прекращения права собственности.  

Понятие, сущность и назначение института доверительного управления имуществом 

собственника.  

 

Тема 15. Право собственности граждан 
Конституционные основы права собственности граждан. Индивидуальное присвоение и его 

экономические формы. Понятие коллективной формы присвоения. 

Основные источники и формы частной собственности граждан. Основания возникновения 

права собственности граждан. 

Граждане как субъекты права собственности. Случаи, когда выступление гражданина в 

качестве собственника не требует регистрации. Случаи, когда выступление гражданина в качестве 
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собственника требует регистрации. Содержание правомочий собственника.  

Объекты права собственности граждан. Правовой режим объектов права собственности 

граждан. 

Содержание и осуществление права собственности граждан. 

 

Тема 16. Право собственности юридических лиц 
Конституционные основы права собственности юридических лиц. Понятие права 

собственности юридических лиц. Субъекты и объекты права собственности юридических лиц. 

Основания приобретения и прекращения права собственности юридических лиц. Особенности 

гражданско-правового режима собственности различных видов некоммерческих организаций. 

Право собственности отдельных видов юридических лиц. Право собственности хозяйственных 

товариществ и обществ. Содержание и осуществление права собственности. Основания приобретения 

права собственности. Объекты права собственности. Порядок распределения имущества при 

ликвидации хозяйственных обществ или товариществ или выходе участников из них. Особенности 

гражданско-правового режима имущества хозяйственных обществ и товариществ. 

Право собственности производственных и потребительских кооперативов. Субъекты права 

собственности кооператива. Содержание и осуществление права собственности кооперативов. 

Основания возникновения права собственности кооператива. Объекты права собственности 

кооператива. Порядок распределения имущества кооператива в случае реорганизации или ликвидации 

кооператива либо выбытия из него участников. Особенности гражданско-правового режима 

имущества производственных и потребительских кооперативов. 

 

Тема 17. Право государственной и муниципальной собственности 
Понятие права государственной собственности. Право государственной собственности в 

объективном и субъективном смысле. Правовой режим государственной собственности. Публично-

правовые и частноправовые нормы в регулировании отношений государственной собственности.  

Субъекты права государственной собственности. Множественность субъектов права 

государственной собственности. Содержание права государственной собственности. Объекты права 

государственной собственности. Объекты исключительной собственности государства. Природные 

ресурсы как объекты права собственности. Особенности возникновения права государственной 

собственности. Особенности осуществления и прекращения права государственной собственности. 

Проблема разграничения государственной собственности. 

Понятие муниципальной собственности. Субъекты и объекты права муниципальной 

собственности. Основания возникновения права муниципальной собственности. Отличие права 

государственной и муниципальной собственности.  

Особенности правового режима объектов права государственной и муниципальной 

собственности. Правовой режим имущества унитарных предприятий. 

 

Тема 18. Право общей собственности 
Конституционные основы права общей собственности. Понятие и способы возникновения 

общей собственности. Право общей собственности в объективном и субъективном смысле. Виды 

общей собственности. Юридическая сущность доли собственника в общей собственности. 

Право общей долевой собственности граждан. Объекты и основания возникновения долевой 

собственности граждан. Порядок владения, пользования, распоряжения общей долевой 

собственностью. Расходы по общему имуществу. Отчуждение доли. Выдел доли и обращение 

взыскания на долю. Порядок определения, раздела, выдела и отчуждения доли. 

Общая совместная собственность и ее виды. Субъекты права общей совместной собственности.  

Право общей совместной собственности супругов. Основания возникновения и объекты. 

Осуществление права общей совместной собственности супругов. Прекращение общей совместной 

собственности супругов. 

Право совместной собственности членов крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Осуществление права совместной собственности крестьянского (фермерского) хозяйства. 
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Тема 19. Право собственности на землю и жилое помещение 
Право собственности на землю. Исторические проблемы права собственности на землю в 

России. Соотношение норм гражданского и земельного законодательства в регулировании земельных 

отношений. Особенности действующего гражданско-правового режима. Права собственника 

земельного участка. Изъятие земельного участка. Обращение взыскания на земельный участок. 

Право собственности на жилое помещение. Прекращение права собственности на жилое 

помещение. 

Соотношение права собственности на недвижимость и земельный участок, на котором 

расположена недвижимость. Особенности гражданско-правового режима земельных участков и 

объектов недвижимости, расположенных на нем. 

 

Тема 20. Ограниченные вещные права 
Правовая природа ограниченных вещных прав. Отличительные признаки вещных прав. 

Особенности ограниченных вещных прав. Соотношение вещного права и обязательственного права. 

Соотношение права собственности и ограниченных вещных прав. 

Основания классификации ограниченных вещных прав.  

Права по использованию земельных участков. Право пожизненного наследуемого владения 

земельным участком. Субъекты права пожизненного владения земельным участком. Содержание 

права пожизненного наследуемого владения. Право постоянного (бессрочного) пользования 

земельным участком. Субъекты права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком. 

Содержание права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком. Основания 

прекращения. 

Право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут). Субъекты 

сервитутных правоотношений. Разновидности сервитутов: публичные и частные сервитуты. 

Установление и прекращение сервитута. 

Права членов семьи собственника жилого помещения. 

Права юридических лиц на использование имущества собственника. Право хозяйственного 

ведения как субъективное гражданское право. Субъекты, объекты права хозяйственного ведения. 

Содержание права хозяйственного ведения. Момент возникновения и прекращения права 

хозяйственного ведения. Право оперативного управления как субъективное гражданское право. 

Субъекты и объекты права оперативного управления. Содержание права оперативного управления. 

Сходство и различие содержания права оперативного управления предприятия и учреждения. 

Возникновение и прекращение права оперативного управления. 

 

Тема 21. Защита права собственности и иных вещных прав 
Понятие «защиты права собственности». Понятие «охраны права собственности». 

Соотношение понятий «защиты права собственности» и «охраны права собственности». Система 

гражданско-правовых способов защиты права собственности. 

Вещно-правовые способы защиты права собственности. Иск об истребовании имущества из 

чужого незаконного владения (виндикационный иск). Истец и ответчик по виндикационному иску. 

Предмет и основания виндикационного иска. Условия удовлетворения виндикационного иска. 

Расчеты при возврате имущества из чужого незаконного владения. 

Иск об устранении нарушений, не связанных с лишением владения (негаторный иск). Истец и 

ответчик по негаторному иску. Предмет и основание негаторного иска.  

Иск о признании права собственности. Истец и ответчик по иску о признании права 

собственности. Условия удовлетворения иска о признании права собственности. Иск о признании 

права (обременения) отсутствующим. 

Защита прав владельца, не являющегося собственником. 

Последствия прекращения права собственности в силу закона. 

 

Раздел 5. Личные неимущественные права; права, не связанные с имущественными 
 

Тема 22. Понятие и виды личных неимущественных прав. Понятие и виды 
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нематериальных благ  
Понятие личных неимущественных прав. Отличительные признаки личных неимущественных 

прав. Систематизация личных неимущественных прав. Содержание личных неимущественных прав. 

Понятие нематериальных благ. Нематериальные блага как объекты личных неимущественных 

прав. Виды нематериальных благ. 

Осуществление и защита личных неимущественных прав и нематериальных благ. Гражданско-

правовые способы защиты личных неимущественных прав. Специфика гражданско-правовой охраны 

личных неимущественных прав. 

 

Тема 23. Право на защиту чести, достоинства и деловой репутации 
Понятие чести, достоинства и деловой репутации. Отличие гражданско-правовой защиты чести 

и достоинства от уголовно-правовой защиты. Необходимые условия для гражданско-правовой защиты 

чести, достоинства и деловой репутации. 

Сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию. Понятие клеветы. Понятие 

диффамации. Понятие морального вреда. Порядок компенсации морального вреда. Распространение 

порочащих сведений. Порядок опровержения порочащих сведений. 

Исковая давность на требования о защите чести, достоинства и деловой репутации. Истцы и 

ответчики по делам о защите чести, достоинства и деловой репутации. Ответчики по делам о защите 

чести, достоинства и деловой репутации. Способы восстановления чести, достоинства и деловой 

репутации. 

 

Тема 24. Охрана индивидуальной свободы и частной жизни граждан 
Индивидуальная свобода гражданина, неприкосновенность и тайна его личной жизни как 

самостоятельные объекты гражданско-правовой охраны. Охрана личных неимущественных прав, 

направленных на индивидуализацию личности и обеспечение личной неприкосновенности. Право на 

неприкосновенность внешнего облика. Право на изображение. Право на телесную 

неприкосновенность, охрану жизни и здоровья. Способы защиты нарушенных прав. 

 

Раздел 6. Общие положения об обязательствах и договорах 
 

Тема 25. Понятие и виды обязательств 
Обязательственное право, как подотрасль гражданского права. Понятие обязательства и его 

отличительные черты. Система обязательственного права. 

Виды обязательств: по соотношению прав и обязанностей сторон; по степени определенности 

обязанности должника; по основанию возникновения; по степени самостоятельности; обязательства 

строго личного характера. Основания возникновения обязательств. 

Субъекты обязательства. Множественность лиц в обязательстве ее виды. Долевые, солидарные, 

субсидиарные обязательства. Регрессные обязательства. 

Перемена лиц в обязательстве. Перемена кредитора в обязательстве. Понятие уступки права 

требования (цессии) и ее особенности. Перемена должника в обязательстве. Перевод долга. 

 

Тема 26. Гражданско-правовой договор 
Общие положения о договоре. Понятие договора и его значение. Содержание договора. 

Существенные условия договора. Иные виды условий договора. Форма договора. 

Классификация договоров: консенсуальные и реальные; односторонние и двусторонние; 

возмездные и безвозмездные; договоры с участием третьих лиц; предварительные (неполные) и 

окончательные договоры, абонентские договоры. Понятие и специфика публичного договора. Договор 

присоединения. 

Заключение договора. Порядок заключения договора. Оферта. Акцепт. Заключение договоров 

в обязательном порядке. Торги как способ заключения договоров. Организация и порядок проведения 

торгов. Преддоговорные споры. 

Изменение и расторжение договора, их основания и правовые последствия. 
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Тема 27. Исполнение обязательств 
Способы обеспечения исполнения обязательств. Прекращение обязательств. 

Исполнение обязательств. Принципы исполнения обязательств. Принцип надлежащего 

исполнения обязательства. Предмет обязательства. Субъекты исполнения обязательства. Способ 

исполнения обязательства. Место исполнения обязательства. Срок исполнения обязательства. 

Досрочное исполнение обязательства. Просрочка исполнения обязательства. 

Понятие и система способов обеспечения исполнения обязательств. Признаки способов 

обеспечения исполнения обязательств. Виды способов обеспечения исполнения обязательств. 

Понятие неустойки и ее отличительные черты. Виды неустоек: по источнику установления; в 

зависимости от соотношения с взысканием убытков. 

Понятие залога и его виды. Стороны залогового обязательства. Предмет залога. Форма договора 

о залоге. Содержание договора о залоге. Особые разновидности залога: ипотека; залог вещей в 

ломбарде; залог товаров в обороте. Порядок обращения взыскания на заложенное имущество. 

Очередность удовлетворения требований различных кредиторов при залоге. Прекращение залога. 

Понятие удержания. Права кредитора на удерживаемую вещь. 

Понятие поручительства. Форма договора поручительства и последствия ее несоблюдения. 

Права поручителя. Ответственность поручителя. Основания прекращения поручительства. 

Понятие независимой гарантии и ее отличительные черты. Участники отношений по 

независимой гарантии. Содержание независимой гарантии. Прекращение обязательства гаранта перед 

принципалом. Отличие независимой гарантии от поручительства. 

Понятие задатка и его основные функции. Отличие задатка от аванса. 

Понятие обеспечительного платежа. 

Понятие и виды прекращения обязательства. Прекращение обязательства по воле сторон: 

надлежащее исполнение; отступное; зачет; новация; прощение долга. Виды оснований прекращения 

обязательств вне зависимости от воли сторон. 

 

Раздел 7. Обязательства по передаче имущества в собственность 
 

Тема 28. Договор купли-продажи 
Понятие и значение договора купли-продажи. Признаки договора купли-продажи. Правовое 

регулирование договора купли-продажи. Виды договоров купли-продажи.  

Существенные условия договора купли-продажи. Условие о количестве товара. Условие об 

ассортименте. Условие о качестве товара. Тара и упаковка товара. Условие о комплектности.  

Содержание обязанности продавца передать товар. Последствия неисполнения обязанности 

передать товар. Обязанность покупателя принять товар. 

Цена товара в договоре купли-продажи. Оплата товара покупателем. Последствия неоплаты 

товара покупателем. Продажа товаров с условием о предварительной оплате. Продажа товаров в 

кредит. Продажа товаров в рассрочку. 

Понятие договора розничной купли-продажи. Отличительные черты договора розничной 

купли-продажи. Правовое регулирование договора розничной купли-продажи.  

Особенности заключения договора розничной купли-продажи. Права и обязанности сторон по 

договору розничной купли-продажи. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

договора розничной купли-продажи. Закон о защите прав потребителей. 

 

Тема 29. Договор поставки 
Понятие и отличительные черты договора поставки. Существенные условия договора поставки. 

Правовое регулирование договора поставки. Свобода заключения договора поставки. Разрешение 

преддоговорных споров. Порядок урегулирования разногласий. Заключение долгосрочных договоров 

поставки. Форма договора поставки. 

Условия договора поставки о количестве, ассортименте и комплектности товара. Условия о 

сроках и порядке поставки. Условия о принятии покупателем товара, цене, порядке и форме расчетов, 

возврате тары. Особенности исполнения договора поставки. Особенности ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение договора поставки. 
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Общая характеристика и правовое регулирование договора поставки товаров для 

государственных нужд. Особенности договора поставки товаров для государственных нужд. 

 

Тема 30. Договоры контрактации и энергоснабжения 
Понятие и признаки договора контрактации. Источники правового регулирования договора 

контрактации.  

Существенные условия договора контрактации. Обязанности продавца и заготовителя 

сельскохозяйственной продукции. Ответственность производителя и заготовителя 

сельскохозяйственной продукции за нарушение обязательств по договору контрактации. 

Понятие договора энергоснабжения и его особенности. Правовое регулирование отношений по 

договору энергоснабжения. 

 Стороны договора энергоснабжения. Заключение договора энергоснабжения. Перерыв в 

подаче и ограничение подачи электроэнергии. Условия договора энергоснабжения. 

 

Тема 31. Договор продажи недвижимости. Договор продажи предприятия 
Понятие договора продажи недвижимости. Существенные условия договора продажи 

недвижимости. Форма договора продажи недвижимости. 

Государственная регистрация перехода права собственности на недвижимое имущество. 

Передача недвижимости. Особенности перехода прав на земельный участок при продаже 

недвижимости. 

Понятие договора продажи предприятия. Понятие и состав предприятия. 

Порядок продажи предприятия. Форма договора продажи предприятия. Уведомление 

кредиторов о продаже предприятия. Последствия ненадлежащего исполнения договора продажи 

предприятия. 

 

Тема 32. Договоры мены, дарения 
Понятие договора мены. Предмет договора мены. Права и обязанности сторон по договору 

мены. Специфика внешнеторгового бартера и источники его правового регулирования. 

Понятие и признаки договора дарения. Стороны договора дарения. Предмет договора дарения. 

Форма договора дарения. 

Запрет дарения. Ограничение дарения. 

Отказ от исполнения договора дарения. Ответственность дарителя за вред, причиненный 

одаряемому. Отмена дарения. Правопреемство в отношениях по дарению. Особенности 

пожертвования. 

 

Тема 33. Договор ренты 
Понятие договора ренты и ее разновидности. Стороны договора ренты. Предмет договора 

ренты. Форма договора ренты. Условия договора ренты. Способы обеспечения рентных платежей. 

Договор постоянной ренты. Получатель постоянной ренты. Размер рентных платежей и срок их 

выплаты. Право плательщика на выкуп постоянной ренты. Риск случайной гибели имущества, 

переданного под выплату постоянной ренты. 

Договор пожизненной ренты. Получатель пожизненной ренты. Размер пожизненной ренты и 

сроки выплаты пожизненной ренты. Расторжение договора пожизненной ренты по требованию 

получателя ренты. Риск случайной гибели имущества, переданного под выплату пожизненной ренты. 

Договор пожизненного содержания с иждивением как разновидность договора пожизненной 

ренты и его особенности. Прекращение договора пожизненного содержания с иждивением. 

 

Раздел 8. Обязательства по передаче имущества во временное пользование 
 

Тема 34. Договор аренды 
Понятие, особенности и виды обязательств по передаче имущества в пользование. 

Понятие и признаки договора аренды. Форма договора аренды. Срок договора аренды. 

Предоставление имущества арендатору; ответственность за недостатки сданного в аренду имущества. 
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Арендная плата. Пользование арендованным имуществом и его возврат по окончании срока аренды. 

Защита прав сторон и третьих лиц на сдаваемое в аренду имущество. Правовой режим отделимых и 

неотделимых без вреда для арендованного имущества улучшений. Досрочное расторжение договора 

аренды. Выкуп арендованного имущества. 

Особенности отдельных видов договора аренды. Договор проката. Аренда транспортных 

средств (с экипажем и без экипажа). Аренда зданий и сооружений. Аренда предприятий. Понятие 

договора финансовой аренды (лизинга). Права и обязанности участников лизинговых отношений.  

 

Тема 35. Договор безвозмездного пользования имуществом (договор ссуды) 
Понятие договора безвозмездного пользования имуществом (договора ссуды) и сфера его 

применения. Стороны договора. Последствия непредоставления вещи в безвозмездное пользование. 

Ответственность за недостатки вещи, переданной в безвозмездное пользование. 

Обязанности ссудополучателя по содержанию вещи. Риск случайной гибели или случайного 

повреждения вещи. Ответственность за вред, причиненный третьему лицу в результате использования 

вещи. 

Досрочное расторжение договора безвозмездного пользования. Отказ от договора 

безвозмездного пользования. Прекращение договора безвозмездного пользования. 

 

Раздел 9. Обязательства по производству работ 
 

Тема 36. Договор подряда 
Понятие обязательств по производству работ, их отличие от иных гражданско-правовых 

обязательств. 

Понятие договора подряда и его виды. Основные условия договора подряда. Риск случайной 

гибели результата работы. Генеральный подрядчик и субподрядчик. Участие в исполнении работы 

нескольких лиц. Сроки выполнения работы. Цена работы. Экономия подрядчика. 

Права и обязанности подрядчика. Права и обязанности заказчика. 

Ответственность подрядчика за ненадлежащее качество работы. Сроки обнаружения 

ненадлежащего качества результата работы. Срок исковой давности для требований, предъявляемых в 

связи с ненадлежащим качеством работы. 

 

Тема 37. Договор бытового подряда. Договор строительного подряда. Подряд на 

выполнение проектных и изыскательских работ 
Понятие договора бытового подряда. Особенности договора бытового подряда. Правовое 

регулирование договора бытового подряда. Права и обязанности сторон по договору бытового 

подряда. 

Понятие и особенности договора строительного подряда. Права и обязанности сторон по 

договору строительного подряда. 

Понятие договора на выполнение проектных и изыскательских работ и его особенности. 

Обязанности заказчика. Обязанности подрядчика. 

 

Раздел 10. Обязательства по оказанию услуг 
 

Тема 38. Договор возмездного оказания услуг 
Понятие и сфера применения договора возмездного оказания услуг. Правовое регулирование 

договора возмездного оказания услуг. 

Стороны и предмет договора возмездного оказания услуг. Особенности исполнения договора 

возмездного оказания услуг и оплаты услуг. 

Прекращение договора возмездного оказания услуг. Имущественные последствия прекращения 

договора в случае невозможности его исполнения по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон 

не отвечает, в случае невозможности исполнения, возникшей по вине заказчика, а также при 

одностороннем отказе от исполнения договора возмездного оказания услуг. 
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Тема 39. Транспортные договоры 
Транспортные обязательства, их виды. Законодательство о перевозках. Система транспортных 

договоров. Договоры об организации перевозок. Договоры между транспортными организациями. 

Договоры перевозки груза, пассажира. Договор фрахтования. Перевозка транспортом общего 

пользования. Провозная плата. 

Подача транспортных средств, погрузка и выгрузка груза. Сроки доставки груза, пассажира и 

багажа. Ответственность за нарушение обязательств по перевозке, за неподачу и за неиспользование 

транспортных средств. 

Ответственность перевозчика за задержку отправления пассажира и за не сохранность груза. 

Претензии и иски по перевозкам грузов. 

Понятие и форма договора транспортной экспедиции. Ответственность экспедитора. 

Информация, предоставленная экспедитору. Исполнение обязанностей экспедитора третьим 

лицом. 

Односторонний отказ от договора экспедиции. 

 

Тема 40. Договор займа. Кредитный договор 
Понятие договора займа. Форма договора займа. Содержание договора займа. Права и 

обязанности сторон. Понятие целевого займа. Новация долга в заемное обязательство. Договор 

государственного займа. 

Понятие кредитного договора. Различия между договором займа и кредитным договором. 

Форма кредитного договора 

Отказ от предоставления или получения кредита. 

Товарный и коммерческий кредит. 

 

Тема 41. Финансирование под уступку денежного требования (факторинг) 
Понятие договора финансирования под уступку денежного требования. Финансовый агент и 

клиент как стороны договора финансирования под уступку денежного требования, их права и 

обязанности. 

Предмет договора финансирования под уступку денежного требования. Уступка денежного 

требования в целях обеспечения исполнения денежного обязательства. Обязанности финансового 

агента, связанные с уступаемым денежным требованием. Последующая уступка денежного требования 

финансовым агентом. 

Права финансового агента на суммы, полученные от должника. 

Ответственность сторон по договору финансирования под уступку денежного требования. 

  

Тема 42. Банковский вклад. Банковский счет. Расчеты 
Договор банковского вклада. Виды вкладов. Проценты на вклад (размер, порядок начисления и 

выплаты). Вклады в пользу третьих лиц. Сберегательный и депозитный сертификаты. Вклады в 

драгоценных металлах. 

Договор банковского счета. Заключение договора банковского счета. Совершение операций по 

счету. Основания и очередность списания средств. Ответственность банка. Ограничение распоряжения 

счетом. Расторжение договора банковского счета. Банковские счета в драгоценных металлах. 

Номинальный счет, счёт эскроу и публичный депозитный счёт. 

Формы и способы расчетов. Расчёты без открытия банковских счетов. Расчеты платежными 

поручениями. Расчеты по аккредитиву. Расчеты по инкассо. Расчеты чеками. Ответственность банка 

за ненадлежащее исполнение расчетных операций. 

 

Тема 43. Договор хранения 
Понятие и сферы применения договора хранения. Форма договора хранения. Содержание 

договора хранения. Права и обязанности сторон. Хранение вещей с опасными свойствами. Хранение 

вещей с обезличением. Хранение в силу закона. Ответственность сторон по договору хранения. 

Ограниченный размер ответственности хранителя при безвозмездном хранении.  

Отдельные виды хранения (хранение на товарном складе, хранение в ломбарде, хранение 
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ценностей в банке, хранение индивидуальных ценностей в индивидуальном банковском сейфе, 

хранение в камерах хранения транспортных организаций, хранение в гардеробах организаций, 

хранение в гостиницах, хранение вещей, являющихся предметом спора (секвестр). Условное 

депонирование (договор эксроу). 

Понятие товарного склада общего пользования. Складские документы. Двойные складские и 

простые складские свидетельства как ценные бумаги. 

 

Тема 44. Страхование 
Понятие договора страхования. Виды страхования. Имущественное и личное страхование. 

Интересы, которые могут быть застрахованы. Интересы, страхование которых не допускается. 

Договор имущественного страхования. Страхование имущества. Страхование ответственности 

за причинение вреда. Страхование ответственности по договору. Страхование предпринимательского 

риска. 

Договор личного страхования. Добровольное и обязательное государственное страхование. 

Осуществление обязательного страхования и последствия нарушения его правил. 

Форма договора страхования. Существенные условия договора страхования. Сведения, 

предоставляемые страхователем при заключении договора страхования. Страховая сумма. 

Начало действия договора страхования. Досрочное прекращение договора страхования. 

Уведомление страховщика о наступлении страхового случая. 

Основания освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения и страховой суммы. 

Суброгация. 

 

Тема 45. Договор поручения. Действия в чужом интересе без поручения 
Понятие договора поручения. Отличие от смежных договоров. Формы договора поручения. 

Предмет договора. Срок договора. Стороны в договоре поручения. Права и обязанности сторон. 

Исполнение поручения. Значение лично-доверительных отношений сторон. Передоверие исполнение 

поручения. Основания прекращения договора поручения. Отмена поручения доверителем. Отказ 

поверенного. Последствия прекращения договора поручения. 

Понятие действий в чужом интересе. Условия возникновения обязательств из действий в чужом 

интересе. Содержание обязательства. Особенности возникновения обязательств при совершении 

действий в целях предотвращения опасности для жизни лица, оказавшегося в опасности.  

Права и обязанности лица, действовавшего в чужом интересе. Последствия одобрения и 

неодобрения заинтересованным лицом действий в его интересе. Последствия сделки, заключенной в 

чужом интересе. 

 

Тема 46. Договор комиссии 
Понятие договора комиссии. Отличие от смежных договоров. Форма договора комиссии. 

Предмет договора. Срок в договоре. Стороны в договоре комиссии. Права и обязанности сторон. 

Исполнение комиссионного поручения. Отчет комиссионера. Взаимоотношения сторон с третьими 

лицами. Субкомиссия. Ответственность комиссионера. 

Прекращение договора комиссии. Отмена комиссионного поручения комитентом. Отказ 

комиссионера от исполнения договора комиссии. 

 

Тема 47. Агентский договор 
Понятие агентского договора. Отличие агентского договора от договоров поручения и 

комиссии. Предмет договора. Срок договора. Стороны в договоре. Права и обязанности сторон. 

Ограничение прав сторон в договоре. Отчеты агента. Субагентский договор. Прекращение агентского 

договора. 

 

Тема 48. Доверительное управление имуществом 
Институты доверительной собственности и доверительного управления в англо-саксонской и 

континентальной системах права. 

Договор доверительного управления: понятие, содержание, заключение, прекращение. 
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Учредитель управления, доверительный управляющий, выгодоприобретатель: их права и обязанности. 

Объект доверительного управления: понятие, состав, обособление. 

Сделки с переданным в доверительное управление имуществом: порядок совершения, форма. 

Передача доверительного управления имуществом. 

Защита прав учредителя управления, доверительного управляющего, выгодоприобретателя. 

Ответственность доверительного управляющего. 

Доверительное управление ценными бумагами. Доверительное управление акциями 

приватизируемых предприятий. Доверительное управление с участием кредитных организаций. 

Доверительное управление имуществом по основаниям, предусмотренным законом. 

 

Тема 49. Коммерческая концессия 
Понятие, форма и регистрация договора коммерческой концессии. 

Коммерческая субконцессия. 

Обязанности правообладателя и пользователя. 

Ответственность правообладателя по требованиям, предъявляемым пользователю. 

Изменение и прекращение договора коммерческой концессии. 

 

Раздел 11. Обязательства по совместной деятельности 

 

Тема 50. Простое товарищество 
Понятие и значение договора простого товарищества (договора о совместной деятельности). 

Стороны договора, их права и обязанности. Вклады и правовой режим общего имущества товарищей. 

Ведение общих дел товарищей. 

Распределение результатов совместной деятельности между товарищами: распределение 

прибыли, порядок покрытия расходов и убытков, связанных с осуществлением совместной 

деятельности. Ответственность товарищей по общим обязательствам. 

Прекращение договора простого товарищества. 

 

Раздел 12. Обязательства из односторонних действий 
 

Тема 51. Обязательства, возникающие из объявления конкурса или иного публичного 

обещания награды 
Понятие, виды, сфера применения конкурса. Возможности применения конкурса при 

приватизации имущества, продаже недвижимости, заключении договоров на разработку, размещение 

заказа и др. 

Организация публичного конкурса. Изменение условий и отмена публичного конкурса. 

Участники конкурса, их права и обязанности. 

Иные случаи публичного обещания награды. 

Понятие и содержание обязательств, возникающих из публичного обещания награды. Отмена 

публичного обещания награды. 

 

Тема 52. Проведение игр и пари 
Требования, связанные с организацией игр и пари и участием в них. Проведение лотерей, 

тотализаторов и иных игр государством и муниципальными образованьями или по их разрешению. 

Оформление договора между организатором и участником игр. Условия о сроке проведения игр, 

порядке определения выигрыша и его размере. Выплата выигрыша. 

 

Раздел 13. Внедоговорные обязательства 
 

Тема 53. Обязательства вследствие причинения вреда 
Понятие обязательств вследствие причинения вреда. Субъекты и содержание обязательств из 

причинения вреда. Общие основания ответственности за причинение вреда. 

Ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный его работником. 
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Ответственность за вред, причиненный государственными органами, органами местного 

самоуправления, а также их должностными лицами. Ответственность за вред, причиненный 

незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда. 

Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и недееспособными. Ответственность 

за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих. 

Учет вины потерпевшего и имущественного положения лица, причинившего вред. 

Особенности возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. Объем и 

характер возмещения вреда. 

Особенности возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ или 

услуг. 

Компенсация морального вреда. 

 

Тема 54. Обязательства вследствие неосновательного обогащения 
Понятие обязательств из неосновательного обогащения. Основные случаи неосновательного 

обогащения. Соотношение обязательств из неосновательного обогащения с другими видами 

правоотношений.  

Содержание требований о возврате неосновательного обогащения: возвращение 

неосновательного обогащения в натуре, возмещение стоимости неосновательного обогащения, 

возмещение потерпевшему неполученный доход, а приобретателю - затрат на имущество, подлежащее 

возврату. 

Неосновательное обогащение неподлежащее возврату. 

 

Раздел 14. Право на результаты творческой деятельности 
 

Тема 55. Гражданско-правовое регулирование отношений, связанных с творческой 

деятельностью 
Понятие и значение творческой деятельности. Понятие и признаки результата творческой 

деятельности. Роль гражданского права в организации творческой деятельности. 

Институты гражданского права, опосредующие отношения в области творческой деятельности. 

Общие институты гражданского права и творческая деятельность. Специальные институты 

гражданского права, опосредующие творческую деятельность. Концепция «права интеллектуальной 

собственности» Понятие исключительных прав. Гражданско-правовое значение категорий 

исключительных прав Отличия исключительных прав от права собственности и вещных прав. 

Соотношение категорий исключительных прав и интеллектуальной собственности. 

Правовая охрана открытий. 

 

Тема 56. Авторское право 
Понятие и источники авторского права. Объекты авторского права. Основные виды объектов 

авторского права. Субъекты авторского права. Соавторство. 

Права авторов, их содержание и осуществление. Право авторства. Другие личные 

неимущественные права автора. Право на защиту репутации автора. 

Имущественные права. Право автора на воспроизведение. Право на распространения 

произведения. Основные способы защиты авторских прав. Органы защиты авторских прав. 

Авторско-правовая охрана программной продукции ЭВМ. 

 

Тема 57. Патентное право 
Понятие патентного права и патентного законодательства. 

Объекты патентного права: изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Условия 

патентоспособности изобретения, полезной модели, промышленного образца. 

Субъекты патентного права. Оформление прав на изобретения, полезную модель, 

промышленный образец. 

Права автора изобретения, полезной модели, промышленного образца. Исключительные права 

патентообладателя. Ограничение прав патентообладателя по закону. Возможности международной 
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охраны патентных прав (Договор о патентной кооперации).  

Защита прав патентообладателей и авторов. Судебная защита и иные формы защиты. 

 

Тема 58. Права на товарные знаки, знаки обслуживания, географические указания и 

наименования мест происхождения товара 
Понятие товарного знака и знака обслуживания. Виды и отличительные признаки товарных 

знаков. Оформление прав на товарный знак. Регистрация товарных знаков. Международная охрана 

товарных знаков. Обязательность использования товарного знака. 

Содержание прав на товарный знак. Передача товарного знака. Прекращение прав на товарный 

знак. 

Географическое указание и наименование места происхождения товара и особенность его 

правовой охраны. 

 

Раздел 15. Наследственное право 
 

Тема 59. Наследственное право 
Понятие и особенности наследственного правопреемства. Понятие наследственного права в 

объективном и субъективном смысле. Наследственное имущество. Наследодатели. Наследники. 

Недостойные наследники. Открытие наследства. Время и место открытия наследства.  

Наследование по закону. Круг наследников по закону. Порядок призвания наследников по 

закону к наследованию. 

Порядок наследования нетрудоспособными иждивенцами наследодателя. 

Наследование по праву представления.  

Наследование по завещанию и по наследственному договору. Понятие завещания. Форма 

завещания. Наследники по завещанию. Содержание завещания. 

Совместные завещания супругов. Особенности наследственного договора. Наследственный 

фонд.  

Понятие обязательной доли. Круг наследников, имеющих право на обязательную долю. 

Завещательный отказ. Завещательное возложение. Подназначение наследника.  

Отмена и изменение завещания. Исполнение завещания. Случаи недействительности 

завещания. 

Наследование выморочного имущества. 

Принятие наследства. Способы принятия наследства. Порядок и сроки принятия наследства. 

Переход права на принятие наследства (наследственная трансмиссия).  

Отказ от наследства: способы, форма, срок и последствия отказа от наследства.  

Оформление наследственных прав. 

Ответственность наследников по долгам наследодателя. Раздел наследственного имущества. 

Охрана наследственного имущества. 

 

3. Список литературы 
 

3.1. Основная литература, рекомендуемой для подготовки к экзамену 
 

1. Гражданское право: учебник: в 4 томах Том 1: Общая часть. 3-е изд., перераб. и доп. / под ред. 

Е.А. Суханова. М.: Статут, 2023 – 624 с. – ISBN 978-5-8354-1887-9; 978-5-8354-1888-6 (доступ: 

библиотека НИУ ВШЭ); 

2.  Гражданское право: учебник: в 4 томах Том 2: Вещное право. Наследственное право. 

Интеллектуальные права. Личные неимущественные права. 3-е изд., перераб. и доп. / под ред. Е.А. 

Суханова. М.: Статут, 2023 – 508 с. – ISBN 978-5-8354-1887-9 (в пер.); 978-5-8354-1889-3 (доступ: 

библиотека НИУ ВШЭ); 

3.  Гражданское право: учебник: в 4 томах Том 3: Общие положения об обязательствах и 

договорах. Договорные обязательства по передаче вещей в собственность или в пользование. 3-е изд., 
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перераб. и доп. / под ред. Е.А. Суханова. М.: Статут, 2023 – 524 с. – ISBN 978-5-8354-1887-9 (в пер.); 

978-5-8354-1890-9 (доступ: библиотека НИУ ВШЭ); 

4.  Гражданское право: учебник: в 4 томах Том 4: Отдельные виды обязательств. 3-е изд., перераб. 

и доп. / под ред. Е.А. Суханова. М.: Статут, 2023 – 606 с. – ISBN  978-5-8354-1887-9 (в пер.); 978-5-

8354-1891-6 (доступ: библиотека НИУ ВШЭ); 

5. Основные положения гражданского права: постатейный комментарий к статьям 1–16.1 

Гражданского кодекса Российской Федерации [Электронное издание. Редакция 1.0]. Отв. ред. А. Г. 

Карапетов. – Москва: М-Логос, 2020. – 1469 с. (Комментарии к гражданскому законодательству 

#Глосса.) ISBN 978-5-6043338-2-2 https://m-lawbooks.ru/index.php/product/osnovnye-polozheniya-

grazhdanskogo-prava-postatejnyj-kommentarij-k-statyam-1-16-1-grazhdanskogo-kodeksa-rossijskoj-

federaczii/ 

 

3.2.Дополнительная литература, рекомендуемой для подготовки к экзамену 
 

1. Победоносцев К.П. Курс гражданского права: в 3 частях / К.П. Победоносцев. — Санкт-Петербург: 

Лань, [б. г.]. — Часть 1: Вотчинные права — 2013. — 793 с. — ISBN 978-5-507-35845-8. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/36393 

2. Победоносцев К.П. Курс гражданского права: в 3 частях / К.П. Победоносцев. — Санкт-Петербург: 

Лань, [б. г.]. — Часть 2: Курс гражданского права» в 3 частях: Часть 2. Права семейственные, 

наследственные и завещательные — 2013. — 684 с. — ISBN 978-5-507-35855-7. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/36403; 

3. Победоносцев К.П. Курс гражданского права: в 3 частях / К.П. Победоносцев. — Санкт-Петербург: 

Лань, [б. г.]. — Часть 3: Договоры и обязательства — 2013. — 748 с. — ISBN 978-5-507-35856-4. — 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/36404; 

4. Сарбаш, С. В. Элементарная догматика обязательств : учебное пособие / С. В. Сарбаш. — 3-е изд., 

испр. и доп. — Москва: СТАТУТ, 2020. — 436 с. — ISBN 978-5-8354-1638-7. — Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/175465; 

5. Шершеневич, Г. Ф. Учебник русского гражданского права в 2 т. Том 1. Общая часть / Г. Ф. 

Шершеневич. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 148 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-

5-534-07291-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://proxylibrary.hse.ru:2180/bcode/442266; 

6. Шершеневич, Г. Ф. Учебник русского гражданского права в 2 т. Том 2. Особенная часть / Г. Ф. 

Шершеневич. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 450 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-

5-534-07292-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://proxylibrary.hse.ru:2180/bcode/442267.  

7.  Сделки, представительство, исковая давность: постатейный комментарий к статьям 153–208 

Гражданского кодекса Российской Федерации [Электронное издание. Редакция 1.0] / Отв. ред. А.Г. 

Карапетов. – М.: М-Логос, 2018. – 1264 с. (Комментарии к гражданскому законодательству #Глосса.) 

ISBN 978-5-9500177-6-6 https://m-lawbooks.ru/index.php/product/sdelki-predstavitelstvo-iskovaya-

davnost-postateynyiy-kommentariy-k-st-153-208-gk-rf-pod-red-a-g-karapetova/ 

8. Наследственное право: постатейный комментарий к статьям 1110–1185, 1224 Гражданского кодекса 

Российской Федерации [Электронное издание. Редакция 1.0] / Отв. ред. Е.Ю. Петров. – М.: М-Логос, 

2018. – 656 с. (Комментарии к гражданскому законодательству #Глосса.) ISBN 978-5-9500177-7-3 

https://m-lawbooks.ru/index.php/product/nasledstvennoe-pravo-postateynyiy-kommentariy-k-statyam-

1110-1185-1224-grazhdanskogo-kodeksa-rossiyskoy-federatsii-pod-obshhey-redaktsiey-e-yu-petrova/  

9. Заем, кредит, факторинг, вклад и счет: постатейный комментарий к статьям 807–860.15 

Гражданского кодекса Российской Федерации [Электронное издание. Редакция 1.0] / Отв. ред. А. Г. 

Карапетов. – Москва: М-Логос, 2019. – 1282 с. (Комментарии к гражданскому законодательству 

#Глосса.) ISBN 978-5-9500177-8-0 

https://m-lawbooks.ru/index.php/product/osnovnye-polozheniya-grazhdanskogo-prava-postatejnyj-kommentarij-k-statyam-1-16-1-grazhdanskogo-kodeksa-rossijskoj-federaczii/
https://m-lawbooks.ru/index.php/product/osnovnye-polozheniya-grazhdanskogo-prava-postatejnyj-kommentarij-k-statyam-1-16-1-grazhdanskogo-kodeksa-rossijskoj-federaczii/
https://m-lawbooks.ru/index.php/product/osnovnye-polozheniya-grazhdanskogo-prava-postatejnyj-kommentarij-k-statyam-1-16-1-grazhdanskogo-kodeksa-rossijskoj-federaczii/
https://e.lanbook.com/book/36393
https://e.lanbook.com/book/36403
https://e.lanbook.com/book/36404
https://e.lanbook.com/book/175465
https://proxylibrary.hse.ru:2180/bcode/442266
https://proxylibrary.hse.ru:2180/bcode/442267
https://m-lawbooks.ru/index.php/product/sdelki-predstavitelstvo-iskovaya-davnost-postateynyiy-kommentariy-k-st-153-208-gk-rf-pod-red-a-g-karapetova/
https://m-lawbooks.ru/index.php/product/sdelki-predstavitelstvo-iskovaya-davnost-postateynyiy-kommentariy-k-st-153-208-gk-rf-pod-red-a-g-karapetova/
https://m-lawbooks.ru/index.php/product/nasledstvennoe-pravo-postateynyiy-kommentariy-k-statyam-1110-1185-1224-grazhdanskogo-kodeksa-rossiyskoy-federatsii-pod-obshhey-redaktsiey-e-yu-petrova/
https://m-lawbooks.ru/index.php/product/nasledstvennoe-pravo-postateynyiy-kommentariy-k-statyam-1110-1185-1224-grazhdanskogo-kodeksa-rossiyskoy-federatsii-pod-obshhey-redaktsiey-e-yu-petrova/
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https://m-lawbooks.ru/index.php/product/zaem-kredit-faktoring-vklad-i-schet-postateynyiy-kommentariy-

k-statyam-807-860-15-grazhdanskogo-kodeksa-rossiyskoy-federatsii/  

10. Договорное право (общая часть): постатейный комментарий к статьям 420–453 Гражданского 

кодекса Российской Федерации [Электронное издание. Редакция 2.0] / Отв. ред. А. Г. Карапетов. 

–  Москва: М-Логос, 2020. – 1425 с. – (Комментарии к гражданскому законодательству #Глосса.) 

ISBN 978-5-6043338-2-2 

https://m-lawbooks.ru/index.php/product/dogovornoe-pravo/  

 

4. Оценивание 
 

Шкала: десятибалльная. 
 

Содержание ответа Оценка по 10-

балльной шкале 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Студент не приступал к выполнению Элемента 

контроля: сдал письменную работу, не 

содержащую ответов на предложенные задания. 

В работе обнаружен плагиат, либо при 

подготовке к ответу использованы подсказки, 

посторонние материалы или средства связи, 

либо экзаменуемый отказался отвечать на все 

вопросы билета.  

0 – неудовлетвори-

тельно 

неудовлетворительн

о – 2 

Знания по предмету полностью отсутствуют, 

имеются лишь отдельные несвязанные между 

собой элементы технической информации; 

полное отсутствие структуры 

декларативного знания. 

1 – неудовлетвори-

тельно 

Экзаменуемый не знает до конца ни одного 

вопроса, путается в основных базовых 

юридических понятиях, не в состоянии раскрыть 

содержание базовых понятий дисциплины. 

 

2 – очень плохо 

В знаниях имеются существенные пробелы, 

предмет в целом не усвоен; отдельные 

фрагментарные правильные ответы не 

позволяют поставить положительную оценку. 

3 – плохо 

Ответы на вопросы даны в целом правильно, 

однако неполно, с ошибками; логика ответов 

недостаточно хорошо выстроена; пропущен ряд 

важных деталей или, напротив, в ответе 

затрагивались посторонние вопросы; базовая 

терминология дисциплины в целом усвоена.  

4 – удовлетвори-

тельно 

удовлетвори-тельно 

– 3 
Ответы на вопросы даны в целом правильно, 

однако ряд серьезных дефектов логики, формы и 

содержания ответов не позволяет поставить 

хорошую оценку; вместе с тем базовая 

терминология усвоена в достаточной степени. 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно, однако допущено несколько ошибок, 

выявлены некоторые пробелы. По знанию 

базовой терминологии замечаний нет. Имеется 

полное, но не детальное владение предметом 

строго в рамках ПУД, некоторые неточности в 

6 – хорошо хорошо – 4 

https://m-lawbooks.ru/index.php/product/zaem-kredit-faktoring-vklad-i-schet-postateynyiy-kommentariy-k-statyam-807-860-15-grazhdanskogo-kodeksa-rossiyskoy-federatsii/
https://m-lawbooks.ru/index.php/product/zaem-kredit-faktoring-vklad-i-schet-postateynyiy-kommentariy-k-statyam-807-860-15-grazhdanskogo-kodeksa-rossiyskoy-federatsii/
https://m-lawbooks.ru/index.php/product/dogovornoe-pravo/
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структуре демонстрируемых декларативных 

знаний, незначительные ошибки в определение 

отдельных блоков знания и связей между ними. 

Вопросы раскрыты полно и правильно. Студент 

безупречно владеет специальной 

терминологией. Допущены отдельные ошибки в 

логике изложения и/или в содержании, 

орфографические или пунктуационные ошибки. 

Имеется полное и детальное владение 

предметом, допускающее минимальные 

неточности в структурировании декларативных 

знаний в рамках ПУД. 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрыты полно и правильно. Студент 

безупречно владеет специальной 

терминологией, грамотно раскрывает ее 

содержание на примерах. В ответах допущены 

незначительные неточности, орфографические 

или пунктуационные ошибки. Имеется широкий 

диапазон владения предметом и чётко 

структурированными декларативными 

знаниями в рамках ПУД, демонстрируется 

глубокое понимание предмета в рамках ПУД, 

включая чёткое объяснение границ области 

знаний. 

8 – почти отлично 

отлично – 5 

На все вопросы даны правильные и точные 

ответы. Студент безупречно владеет 

специальной терминологией, грамотно 

раскрывает их содержание на примерах и 

комментирует содержание терминов. 

Продемонстрировано знание основных научных 

проблем, в том числе за рамками ПУД. 

Допустимы незначительные орфографические 

или пунктуационные ошибки. 

9 – отлично 

Ответ отличает четкая логика и знание 

материала, в том числе, далеко за рамками 

обязательного курса. Студент ссылается не 

только на правовые источники, но и на научную 

литературу. Обоснована собственная позиция по 

отдельным проблемам науки. 

Продемонстрирован превосходный уровень 

оригинальности мышления, умение 

генерировать новые области знания. 

10 – блестяще 

 

 

5.  Пример письменного ответа на экзаменационные вопросы 
 

Вопрос: Понятие акцепта 

       Ответ: 

1. Правовая квалификация акцепта 
Акцептом считается принятие лицом оферты (ст. 438 ГК РФ). Для верного понимания правовой 

квалификации названного института необходимо выявить условия осуществления названного 

принятия оферты, а также основные правовые явления, которые правопорядок видит в качестве 

последствий совершения акцепта.  
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Как видно из самого определения института в ГК РФ, для осуществления акцепта необходимо 

одностороннее волеизъявление соответствующего лица (акцептанта).  

При этом такое волеизъявление по принятию оферты имеет направленность на достижение 

определенного правового результата, представляя собой второй элемент соответствующего 

юридического состава заключения консенсуального договора (п.1 ст. 433 ГК РФ).  

Упомянутое волеизъявление по принятию оферты в качестве своего основного правового эффекта 

приводит к существенному изменению правоотношений между контрагентами (оферентом и 

акцептантом): на замену состояния «связанности» (еще не обязательственной), в котором пребывает 

только оферент, ожидая ответа акцептанта, приходит обязывающее всех контрагентов договорное 

правоотношение.  

В этой части необходимо отметить, что право на изъявление акцепта не имеет корреспондирующей 

ему обязанности: контрагент акцептанта не уполномочен требовать совершение акцепта. Напротив, 

сама суть института договора (в том числе, учитывая принцип свободы договора) предполагает, что 

акцептант по общему правилу вправе исключительно по своему усмотрению как принять оферту, так 

и отказать в ее принятии. 

Изложенное иллюстрирует, что акцепт представляет собой: 

1) одностороннее волеизъявление лица; 

2) направленное на возникновение правовых последствий; 

3) вторгающееся в чужую автономию воли; 

4) не имеющее корреспондирующей обязанности.  

Первые 2 пункта (1-2) потенциально могут служить аргументом в пользу того, что акцепт представляет 

собой одностороннюю сделку (ст. 153 ГК РФ, п. 50 Постановления Пленума ВС РФ № 25 от 

23.06.2015). Между тем, касательно вопроса о том, является ли акцепт сделкой, в доктрине имеются 

различные точки зрения: ряд авторитетных авторов придерживается позиции, согласно которой акцепт 

не представляет собой отдельную сделку, образуя последнюю лишь в совокупности с офертой. 

Последующие пункты (3-4) ориентируют на то, что акцепт можно рассматривать как секундарное 

право, существенными чертами которого, в том числе, является вторжение своими действиями в сферу 

автономии иного лица, а также отсутствие корреспондирующей обязанности. 

 

2. Содержание акцепта 
Классическим правилом для совершения акцепта является то, что акцепт должен зеркальным образом 

(полностью и безоговорочно) отражать оферту (mirror image rule). В случае какого-либо отклонения 

акцептантом от условий, изложенных в оферте, акцепт трансформируется в контроферту и 

рассматривается правопорядком именно в таком качестве. Данное правило проводится отечественным 

правопорядком (абз. 2 п. 1 ст. 438, ст. 443 ГК РФ).  

В свою очередь, ряд крупных международных договоров и зарубежных правопорядков исходят из 

необходимости отступления от названного классического правила.  

В качестве критики упомянутого «зеркального» правила, приводятся доводы о том, что оно 

формировалось, когда договоры заключались в основном между присутствующими, и в этом случае 

отпадали вопросы по поводу момента заключения договора, а сторонам было легче договориться по 

поводу условий. С развитием рынка и ускорением процесса заключения договоров классическое 

правило, согласно такой позиции, устарело, так как оно перестало отвечать потребностям 

гражданского оборота. При этом сторонники отступления от mirror image rule отмечали 

нежелательность фактически обязательного и «бесконечного» направления контрагентами друг другу 

своих проформ с надеждой на то, что отправленная проформа станет последней и в соответствии с ней 

будет заключен договор. Кроме того, сторонниками данной позиции также указывалось на 

необоснованность «зеркального» правила в той части, в которой последнее неизбежно приводит к 

формальному заключению договора полностью на условиях, предложенных одной из сторон.  

В целях смягчения общего безоговорочного «зеркального» правило было предложено несколько 

альтернативных моделей возможного содержания акцепта. 

Одна из таких моделей предполагает выявление из всех условий, подлежащих согласованию 

оферентом и акцептантом, категории «незначительных», добавление/изменение которых акцептантом 

(в ответ на оферту) не приводит к отказу в акцепте и трансформации акцепта в контроферту.  
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Данная позиция принята Венской «Конвенцией ООН о договорах международной купли-продажи 

товаров» (далее – Венская конвенция, ВК), ст. 19 которой устанавливает, что ответ на оферту, который 

имеет целью служить акцептом, но содержит дополнительные или отличные условия, не меняющие 

существенно условий оферты, является акцептом. Аналогичное правило содержится также, к примеру, 

в Принципах европейского договорного права (PECL, 2:208) и в Модельных правилах европейского 

частного права (DCFR, II.-4:208).  

Названное правило о возможности акцепта на иных условиях обычно сопровождается 

предоставлением оференту права (в случае несогласия с дополненными/измененными условиями) без 

неоправданной задержки возразить против соответствующих расхождений (см., к примеру, п. 2 ст. 19 

ВК, ст. 2:208(3)(b) PECL). При осуществлении данной возможности соответствующий ответ на оферту 

не будет считаться ее принятием (акцептом).  

В свою очередь, существует более радикальная модель акцепта на иных условиях, которая 

предполагает, что принятие оферты возможно даже при указании в акцепте существенных изменений 

условий оферты (см., к примеру, ст. 2-207 Единообразного торгового кодекса США, далее – ЕТК). В 

такой ситуации оференту также сообщается возможность возразить против изложенных в акцепте 

изменений. В отсутствие возражений оферента договор считается заключенным на условиях 

первоначальной оферты с учетом акцепта на иных условиях (ст. 2-207(1),(2) ЕТК). 

 

3. Форма акцепта 
Принятие оферты может быть осуществлено в трех формах: заявлением, молчанием и 

конклюдентными действиями.  

А) Заявление 

В настоящее время все современные развитые правопорядки считают несостоятельной идею о том, что 

договор является заключенным в момент, когда воли контрагентов становятся направленными на одну 

цель, при этом самого выражения акцепта во вне в обязательном порядке не требуется (теория 

принятия решения). 

Названная теория была отвергнута, поскольку для того, чтобы иметь юридическое значение для 

участников оборота и для правопорядка, внутренние соображения лица (его воля) должны быть 

определенным образом объективированы во вне.  

Самым распространенным способом для акцептанта выразить свою волю во вне считается письменное 

заявление, адресованное контрагенту (оференту).  

Существуют две основных модели, описывающие момент, который необходимо считать юридически 

значимым для вступления в силу акцепта посредством заявления: 

- теория почтового ящика (теория отправления) - предполагает, что акцепт производит свой правовой 

эффект с момента его направления в адрес оферента (в частности, сдачи заявления на почту). 

- теория получения – предполагает, что акцепт вступает в силу либо с момента его реального 

получения оферентом, либо (согласно иному ответвлению данной теории) с момента доставки 

заявления по адресу оферента.  

Появление теории отправления, имеющей известное распространение в странах общего права, 

связывают с тем, что в странах англо-американского права содержится общее правило о возможности 

отозвать оферту. Исходя из этого, для предоставления акцептанту определенных гарантий того, что 

после выражения его воли на принятие оферты во вне последняя не будет отозвана, была создана 

соответствующая модель вступления в силу акцепта с момента его отправления.  

Для большинства стран континентальной Европы, где в качестве общего установлено правило о 

безотзывности оферты, характерно распространение теории получения. Примечательно, что по мере 

применения теории почтового ящика даже английские суды ввиду наличия ряда практических проблем 

склонились к позиции о том, что во многих случаях действует презумпция ознакомления оферента с 

информацией в момент доставки акцепта, что фактически означает применение теории доставки. 

В России, как и в большинстве иных стран континентальной Европы, господствует теория получения 

(ст. 165.1, п. 1 ст. 433 ГК РФ), сопряженная с фикцией получения юридически значимого сообщения, 

направленного по надлежащему адресу оферента (п. 63 Постановления Пленума ВС РФ № 25 от 

23.06.2015).  

Б) Молчание 
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По общему правилу в России (как и во всех современных развитых правопорядках) молчание не 

является акцептом (п. 2 ст. 438 ГК РФ). 

Данное правило обусловлено изложенной ранее идеей о том, что акцепт должен быть каким-либо 

однозначным образом выражен во вне. В свою очередь, молчание не выражается во вне никакими 

активными действиями, представляя собой ничто.  

Между тем, названное общее положение об отсутствии правового эффекта акцепта у молчания может 

быть исключено законом, соглашением сторон, обычаем или прежними деловыми отношениями 

сторон (п. 2 ст. 438 ГК РФ).  

Данное решение прямо соответствует общей идее, изложенной в п. 3 ст. 158 ГК РФ, констатирующем, 

что молчание признается выражением воли совершить сделку в случаях, предусмотренных законом 

или соглашением сторон. 

В) Конклюдентные действия 

Выражение воли акцептанта во вне может осуществляться посредством совершения определенных 

действий, свидетельствующих о принятии акцепта.  

В этой части одной из главных проблем является определение момента, с которого договор считается 

заключенным.  

Условно можно выделить три основные теории, предоставляющие ответ на названный вопрос:  

- теория изъявления, констатирующая, что акцепт вступает в силу в момент начала совершения 

действий;  

- теория отправления, обосновывающая, что оферта считается принятой, а договор заключенным в 

момент совершения действий в полном объеме;  

- теория получения, устанавливающая, что акцепт производит правовой эффект с момента получения 

оферентом сведений о том, что действия акцептанта, иллюстрирующие принятие оферты, были 

осуществлены. 

В России господствующей является последняя идея: договор считается заключенным с момента, когда 

оферент узнал о совершении соответствующих действий, если иной момент заключения договора не 

указан в оферте и не установлен обычаем или практикой взаимоотношений сторон (п. 1 ст. 433, п. 3 ст. 

438 ГК РФ, п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 49).  

Вместе с этим, отечественная практика исходит из того, что оференту для идентификации действий в 

качестве акцепта не нужно ждать окончания совершения действий: достаточно того, что лицо, 

которому была направлена оферта, приступило к исполнению предложенного договора на условиях, 

указанных в оферте, и в установленный для ее акцепта срок. При этом не требуется выполнения всех 

условий оферты в полном объеме (абз. 2,3 п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

25.12.2018 № 49). 

 

4. Срок акцепта 
Право на акцепт может быть осуществлено в пределах установленного оферентом срока.  

Если оферентом срок для акцепта не установлен, то принятие оферты должно быть осуществлено «в 

течение нормально необходимого для этого времени» (п. 1 ст. 441 ГК РФ). Схожие положения на 

случай отсутствия срока на акцепт в оферте установлены в Принципах европейского договорного 

права (PECL, 2:206) и в ЕТК (ст. 2-205 ЕТК), где также презюмируется наличие разумного срока для 

осуществления оферты. 

Названное правило направлено на исключение ситуации безвременной связанности оферента своим 

предложением заключить договор. 

В случае направления оферты, определяющей срок для акцепта, последний должен быть осуществлен 

в рамках временного предела, установленного офертой.  

При этом срок на акцепт считается соблюденным, если соответствующее заявление о принятии оферты 

направлено своевременно, однако получено с опозданием (ст. 442 ГК РФ, п. 14 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 49). Между тем, в вышеупомянутом случае оферент 

наделяется секундарным правом нивелировать действие акцепта: незамедлительное уведомление 

оферента о получении акцепта с опозданием приводит к тому, что договор не считается заключенным. 

Изложенные правила распространяются также на случаи, когда акцепт осуществляется посредством 

конклюдентных действий: последние подлежат совершению в течение срока, установленного для 
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акцепта. При этом, если конклюдентные действия осуществлены в пределах срока для акцепта, однако 

осведомленность об их совершении появилась у оферента после истечения срока, то подлежат 

применению вышеупомянутые правила ст. 442 ГК РФ о получении акцепта с опозданием (абз. 3 п. 13 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 49). 

Между тем, данные правила не действуют при осуществлении акцепта на оферту, совершенную в 

устной форме. В упомянутом случае акцепт на оферту должен быть предоставлен немедленно (п. 2 ст. 

441 ГК РФ).  

Нарушение акцептантом срока на принятие оферты по общему правилу влечет неэффективность 

(отсутствие эффекта) акцепта.  

Между тем, даже в случае направления акцепта по истечении установленного для него срока, оференту 

сообщается секундарное право исцелить (конвалидировать) неэффективный акцепт: в случае 

незамедлительного подтверждения оферентом заключения договора (в том числе, посредством 

осуществления/приема исполнения) последний будет считаться заключенным (абз. 4,5 п. 14 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 49).  

 

 

6. Примерный список вопросов для подготовки к экзамену 
 

1. Понятие и система частного права.  

2. Понятие гражданского права как отрасли права. 

3. Предмет и метод гражданско-правового регулирования общественных отношений. 

4. Источники гражданского права РФ. 

5. Понятие и система гражданского законодательства, его место среди источников гражданского 

права. Кодификация гражданского законодательства в России. 

6. Действие гражданских законов во времени, в пространстве и по кругу лиц. Аналогия закона и 

аналогия права. 

7. Принципы гражданского права. 

8. Гражданское правоотношение, его элементы и виды. 

9. Юридические факты в гражданском праве и их классификация. Юридические составы. 

10. Пределы осуществления субъективных гражданских прав. Злоупотребление правом. 

11. Понятие защиты гражданских прав. Формы и способы защиты. 

12. Правоспособность и дееспособность граждан. 

13. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим. 

14. Опека и попечительство. Патронаж. 

15. Понятие и признаки юридического лица. Правовая природа корпоративных отношений. 

16. Способы создания юридических лиц. Учредительные документы юридического лица. Средства 

индивидуализации юридических лиц. Место нахождения и адрес юридического лица.  

17. Государственная регистрация юридических лиц. Правовое значение единого государственного 

реестра юридических лиц и записей в нем. 

18. Понятие и юридическая природа органа юридического лица. Ответственность органов управления 

юридического лица.  

19. Реорганизация юридических лиц и ее виды. Ограничения на реорганизацию юридических лиц 

определенных видов. Защита интересов юридического лица и его кредиторов при реорганизации. 

20. Ликвидация юридических лиц и ее виды. Порядок ликвидации юридического лица. Защита 

интересов юридического лица и его кредиторов при реорганизации. 

21. Понятие несостоятельности (банкротства). Критерии несостоятельности (банкротства). Признание 

недействительными сделок и иных действий должника при банкротстве.  

22. Корпоративные и унитарные юридические лица. Понятие и признаки корпорации по российскому 

законодательству. Виды корпоративных организаций. Права и обязанности участников 

корпорации.  

23. Понятие и виды объектов гражданских прав. Классификации объектов гражданских прав. 
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24. Цифровые права как объекты гражданских прав. Правовой режим цифрового рубля. 

25. Недвижимое имущество и его виды. Правовое значение деления имущества на движимое и 

недвижимое.  

26. Деньги и денежные обязательства. Наличные и безналичные деньги. Ограничения на расчеты 

наличными деньгами для предпринимателей. Использование иностранной валюты.  

27. Нематериальные блага как объекты гражданских прав (понятие, классификация, защита). Личные 

неимущественные права. Моральный вред. 

28. Решения собраний как юридический факт. Оспоримость и ничтожность решений собраний.  

29. Понятие и виды сделок. Форма сделок и последствия её нарушения. Государственная регистрация 

сделок. 

30. Понятие недействительных сделок. Последствия недействительности.  

31. Недействительность мнимых и притворных сделок. 

32. Недействительность сделки, совершенной гражданином, признанным недееспособным. 

Недействительность сделки, совершенной гражданином, не способным понимать значение своих 

действий или руководить ими. 

33. Недействительность сделок, совершенных несовершеннолетними. 

34. Недействительность сделки, совершенной без необходимого в силу закона согласия третьего лица, 

органа юридического лица или государственного органа либо органа местного самоуправления. 

35. Последствия совершения сделки в отношении имущества, распоряжение которым запрещено или 

ограничено. 

36. Недействительность сделки, совершенной под влиянием существенного заблуждения. 

Недействительность сделки, совершенной под влиянием обмана, насилия, угрозы или 

неблагоприятных обстоятельств. 

37. Представительство, его виды, основные начала представительства. Доверенность.  

38. Последствия нарушения представителем или органом юридического лица условий осуществления 

полномочий либо интересов представляемого или интересов юридического лица. 

39. Понятие и виды сроков в гражданском праве. Порядок исчисления сроков. 

40. Исковая давность. Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой давности. Случаи, 

когда исковая давность не течет. 

41. Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации граждан и организаций. 

42. Понятие и виды вещных прав. 

43. Понятие собственности и права собственности. 

44. Способы приобретения и прекращения права собственности. 

45. Приобретение права собственности по давности владения (приобретательная давность). 

46. Право общей собственности (понятие и виды). 

47. Вещно-правовые способы защиты права собственности и иных вещных прав. 

48. Понятие, элементы и основания возникновения обязательств. 

49. Исполнение обязательства и его принципы. Надлежащее исполнение обязательств. 

50. Множественность лиц в обязательстве. Обязательства долевые, солидарные и субсидиарные.  

51. Обязательства альтернативные и факультативные. 

52. Перемена лиц в обязательстве.  

53. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств.  

54. Залог недвижимости (ипотека).  

55. Отдельные виды залога, кроме ипотеки (залог товаров в обороте, залог вещей в ломбарде, залог 

обязательственных прав, залог прав по договору банковского счета, залог прав участников 

юридических лиц, залог ценных бумаг, залог исключительных прав).  

56. Удержание как способ обеспечения исполнения обязательств. 

57. Неустойка и ее виды.  

58. Понятие и характерные черты задатка, особенности регулирования института.  
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59. Особенности регулирования института обеспечительного платежа, его характерные свойства. 

60. Понятие и признаки поручительства. 

61. Понятие и признаки независимой гарантии. 

62. Понятие гражданско-правовой ответственности и ее условия. Ограничение ответственности. 

63. Виды гражданско-правовой ответственности. Ответственность долевая, солидарная и 

субсидиарная. Ответственность за действия работников и третьих лиц. Ответственность в порядке 

регресса. 

64. Понятие и состав убытков. Принципы возмещения убытков. Соотношение убытков с иными 

мерами (неустойкой, процентами за пользование чужими денежными средствами, возмещением 

потерь).  

65. Прекращение обязательства невозможностью исполнения. 

66. Понятие отступного и новации. Их соотношение. 

67. Понятие и условия осуществления зачета. 

68. Понятие и элементы договоров. Условия договоров.  

69. Классификации договоров. 

70. Организационные договоры (предварительный договор, опцион на заключение договора и 

опционный договор, рамочный договор). 

71. Договор присоединения и публичный договор. 

72. Порядок заключения договоров. Оферта и акцепт.  

73. Преддоговорная ответственность.  

74. Изменение и расторжение договоров. 

75. Заключение договоров в обязательном порядке. Разрешение преддоговорных споров. Заключение 

договоров на торгах. Публичные торги.  

76. Понятие и виды договора купли-продажи.  

77. Договор розничной купли-продажи. Защита прав потребителей. 

78. Договор поставки.  

79. Договор контрактации. 

80. Договор купли-продажи недвижимого имущества. 

81. Договор мены. 

82. Договоры дарения и безвозмездного пользования имуществом. 

83. Договор аренды и его виды. 

84. Финансовая аренда (лизинг). 

85. Рента и пожизненное содержание с иждивением. 

86. Договор подряда. Бытовой подряд. 

87. Договор строительного подряда. 

88. Договор перевозки и его виды. Ответственность сторон за нарушение договора перевозки и за 

иные нарушения в процессе перевозки. 

89. Договор транспортной экспедиции и его виды. 

90. Договор займа и кредитный договор. Особенности кредитования предпринимателей. 

91. Договоры банковского вклада и банковского счета. 

92. Договор хранения и его виды. Секвестр. Договор эскроу. 

93. Страхование и его виды. 

94. Договоры поручения, комиссии и агентирования. 

95. Договор коммерческой концессии (франчайзинг). 

96. Договор простого товарищества. 

97. Понятие и виды обязательств из причинения вреда. 

98. Основание и условия ответственности по обязательствам из причинения вреда. 

99. Ответственность за причинение увечья и смерти. 

100. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности. 
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101. Обязательства из неосновательного обогащения. 

102. Понятие и виды результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. 

103. Договор об отчуждении исключительного права. Лицензионный договор. 

104. Понятие и виды авторских прав. 

105. Понятие и виды смежных прав. 

106. Понятие и виды патентных прав. 

107. Понятие и особенности наследственного правопреемства. Время и место открытия наследства. 

108. Круг наследников по закону и по завещанию. Понятие недостойных наследников. 

109. Наследование по завещанию. Виды завещаний. Обязательная доля. Подназначение наследников. 

Наследственный договор. 

110. Наследование по закону. Право представления. Приращение наследственной доли. 

111. Принятие наследства и его способы.
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