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Введение

Усвоение теоретических вопросов учебной дисциплины «Правоведения» 
не  является  самоцелью.  Главное  для  студентов,  научиться  понимать  и 
применять в будущей практической деятельности законы и иные нормативно-
правовые акты Российской Федерации. Не заменяя в полном объеме изучение 
законодательных  актов  и  ознакомление  с  учебно-методической  литературой, 
тестовые  вопросы  играют  важную  роль  в  приобретении  теоретических   и 
практических навыков.

Педагогические  аспекты  тестов  включают  в  себя  систему  заданий 
различной  сложности,  изложенных  в  специфической  форме;  систему, 
позволяющую  качественно  и  объективно  измерить  и  оценить  уровень 
подготовленности студентов.

В современном образовательном процессе тестирование применятся как 
эффективная  форма  контроля  и  самоконтроля  приобретенных  знаний  на 
лекционных  и  семинарских  (практических)  занятиях  по  правовым 
дисциплинам. Тестирование позволяет быстро охватить студентов тотальным 
опросом во  время семинарских  (практических)  занятий  или рубежного  либо 
итогового (рейтингового) контроля.

Кроме того,  тестирование вырабатывает логику мышления, направлено 
на  понимание,  а  не  механическое  заучивание  учебного  материала,  то  есть 
способствует  закреплению  и  повышению  понятийной  культуры  будущих 
специалистов  и  их  профессионального  мышления  в  системе  юридических 
знаний.

Руководствуясь  выше  изложенными  мотивами,  авторский  коллектив 
кафедры  правоведения  факультета  гуманитарных  и  социальных  наук 
Оренбургского  государственного  университета  предлагает  студенческой 
аудитории «Сборник тестов по правоведению». 

Сборник содержит тестовые задания и глоссарий по учебной дисциплине 
«Правоведение»,  охватывает  основные  отрасли  российского  частного  и 
публичного права.  Тестовые задания подобраны по всем темам семинарских 
(практических) занятий, предусмотренных программой курса правоведения для 
высшего учебного заведения.

Помещенные  в  сборнике  тесты  прошли  многолетнюю  апробацию  на 
семинарских и практических занятиях проводимых преподавателями кафедры 
правоведения1.  Тесты  в  сборнике  распределены  по  отраслям  права, 
составляющим предмет учебной дисциплины «Правоведение». 

При выполнении тестовых заданий студент должен: 
а) внимательно ознакомиться  с тестовыми вопросами; 
б)  осмыслить  суть  вопроса  и  найти  правильный  ответ,  исходя  из 

действующего законодательства.
Авторский  коллектив  при  подготовке  данного  сборника  исходил  из 

общепризнанного в педагогической практике утверждения, что: 
1 Кафедра «Правоведения» создана в 1993 году, с целью повышения коэффициента правовой 
культуры у студентов гуманитарных, экономических и технических специальностей.
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-  тестирование  обеспечивает  объективность  оценок,  независящих  от 
субъективных установок преподавателя;

-  решение  тестовых  заданий  позволяет  оперативно  оценить  знания 
максимально возможного числа студентов.

Авторы  рекомендуют  преподавателям,  оценивающим  уровень  знаний 
студентов  с  помощью  данных  тестов,  как  и  самим  студентам  при 
самотестировании квалифицировать ответ на «удовлетворительно» при 50 % 
ошибок, на «хорошо» при 40 – 35 % ошибок, на «отлично» - при количестве 
менее 10 %.

В подготовке учебного пособия принимали участие:  
Махрова М.В. к.ю.н. – трудовое право;
Биантовская О.В. – уголовное право;
Головина  В.А.  –  теория  государства  и  права,  конституционное  право, 

семейное право;
Кастуганова Д.М. – конституционное право, международное публичное, 

международное частное право; 
Кузнецов  В.П.  –  административное  право,  конституционное  право, 

уголовный процесс;
Максименко  Е.И.  –  конституционное  право,  гражданское  право, 

арбитражный процесс,  гражданский процесс;
Панфилова  М.Р.  –  конституционное  право,  земельное  и  экологическое 

право;
Стрельцова М.А. – предпринимательское право;
Шаврина Е.В. – конституционное право, финансовое право.
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Список принятых сокращений

АО – акционерное общество;
ГК – Гражданский кодекс РФ;
ЕС – Европейский Союз;
ЗАГС – запись актов гражданского состояния;
К РФ – Конституция Российской Федерации; 
КоАП – Кодекс РФ об административных правонарушениях;
КоБС – Кодекс РСФСР о браке и семье;
КЗоТ – Кодекс законов о труде РФ;
КТС – комиссия по трудовым спорам; 
МРОТ – минимальный размер оплаты труда;
МВД РФ – Министерство внутренних дел России;
НК – Налоговый кодекс РФ;
ООО – общество с ограниченной ответственностью;
РАО – Российское акционерное общество;
РГ – Российская газета;
РФ – Российская Федерация;
СЗ РФ – Собрание законодательства Российской Федерации;
СК – Семейный кодекс Российской Федерации;
СМИ – средства массовой информации;
ТК – Трудовой кодекс Российской Федерации;
ТК – Таможенный кодекс Российской Федерации;
УК – Уголовный кодекс Российской Федерации;
ФНС – Федеральная налоговая служба России;
ФСБ – Федеральная служба безопасности;
ФЗ – Федеральный закон;
ФКЗ – Федеральный конституционный закон;
ФОИВ – Федеральные органы исполнительной власти.
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1 Теория государства и права

1 Классовая (материалистическая) теория происхождения государства исходит 
из того, что государство возникло в силу:

а) психологических факторов;
б) экономических причин;
в) общественного договора;
г) божественного установления.

2 Представители какой теории происхождения государства являются авторами 
приведенной ниже цитаты: «Все люди сотворены равными, и все они одарены 
создателем некоторыми равными неотчуждаемыми правами, к числу которых 
принадлежит:  жизнь,  свобода,  стремление  к  счастью.  Для  обеспечения  этих 
прав  учреждены  среди  людей  правительства,  заимствующие  свою 
справедливую власть из согласия управляемых»:

а) договорная;
б) психологическая;
в) теологическая;
г) классовая.

3 Организованными формами власти являются:
а) власть родителей над детьми;
б) власть старших над младшими;
в) власть политических партий;
г) государственная власть;
д) церковная власть.

4 В понятие «публичная власть» входят:
а) профсоюзы;
б) религиозные организации;
в) органы принуждения;
г) политические партии.

5 Легальность власти – это:
а) признание ее большинством населения;
б) добровольное выполнение ее приказов;
в) признание ее властной элитой;
г) закрепление её в официальных нормативно-правовых актах.

6  Укажите,  как  называется  свойство  государства,  выражающееся  в 
верховенстве государственной власти внутри страны и ее независимость вовне:

а) легитимность;
б) суверенитет;
в) гегемонизм;
г) централизм.
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7 Какая из указанных функций государства не является регулятивной:
а) экономическая;
б) охраны правопорядка;
в) экологическая;
г) защита государства от внешней угрозы.

8  Экономическая,  социальная,  экологическая,  правоохранительная, 
политическая – это:

а) основные формы осуществления функций государства;
б) основные внутренние функции государства;
в) основные внешние функции государства;
г) методы осуществления функций государства.

9  Какая  ветвь  власти  осуществляет  деятельность  по  непосредственной 
реализации законов  и управления обществом:

а) законодательная;
б) исполнительная;
в) судебная.

10  Основным  элементом  механизма  государства,  имеющим  собственную 
структуру,  определенные  полномочия  и  образующим  с  другими  частями 
(элементами) единое целое, является:

а) орган государства;
б) государственный аппарат;
в) государственные служащие;
г) государственные учреждения.

11 Понятия «механизм государства» и «государственный  аппарат» соотносятся 
следующим образом:

а)  механизм  государства  и  государственный  аппарат  –  тождественные 
понятия;

б)  государственный  аппарат  является  составной  частью  механизма 
государства, т. к. кроме органов государства механизм государства включает в 
себя  силы  безопасности,  вооруженные  силы,  учреждения  исполнения 
наказания;

в)  механизм  государства  является  составной  частью  государственного 
аппарата;

г) это абсолютно не связанные ни по объему, ни по содержанию понятия. 

12  Фактор,  являющийся  определяющим  для  характеристики  механизма 
государства – это:

а) форма государственного устройства;
б) форма политико-правового режима;
в) форма государственного правления;
г) тип государства.
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13  Какова  классификация  органов  государства,  если  исходить  из  принципа 
«разделения властей»:

а) законодательные, исполнительные, судебные органы;
б) единоначальные и коллегиальные;
в) политические, экономические и социальные;
г) правотворческие, исполнительные и правоохранительные.

14 Форму государства образуют три составляющие:
а) территория, суверенитет, право;
б) унитарная, федеративная, конфедеративная формы;
в) территория, народ, суверенитет; 
г)  форма  правления,  форма  территориального  устройства,  форма 

государственного режима.

15 Что следует понимать под формой правления:
а) организацию верховной государственной власти;
б) методы осуществления государственной власти;
в) территориальное устройство государства;
г) все перечисленное.

16 Для какой формы правления характерны следующие черты: ответственность 
правительства  перед  парламентом;  формирование  правительства  на 
парламентской основе из числа  лидеров партий, располагающих большинством 
голосов  в  парламенте;  избрание  главы  государства  парламентом  либо 
специальной коллегией, образуемой парламентом:

а) парламентская республика;
б) президентская республика;
в) конституционная монархия;
г) абсолютная монархия.

17  Укажите  правильное  определение  понятия  «форма  государственного 
устройства»:

а)  система,  порядок  образования  высших  органов  государственного 
управления;

б)  способ  объединения  населения  на  определенной  территории,  связь 
этого населения через различные территориальные и политические образования 
с государством в целом;

в)  система,  порядок  образования  и  соотношение  полномочий  высших 
органов государственной власти;

г) способ осуществления государственной власти в обществе.

18 Укажите основные формы государственного устройства:
а) монархия и республика;
б) демократическое государство и антидемократическое государство;
в) монархия и президентская республика;
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г) унитарное государство и федерация.

19  Укажите  один  из  признаков,  отличающих  унитарное  государство  от 
федеративного:

а) наличие собственной судебной системы;
б) правовая система построена на принципе централизации, единства;
в) единое гражданство;
г) двойное гражданство.

20 Укажите отличие авторитарного режима от тоталитарного:
а) государство является элементом политической системы;
б)  государство  не  претендует  на  всеобъемлющий  контроль  над 

обществом;
в) проводятся равные и свободные выборы;
г)  личность  имеет  широкие  возможности  влиять  на  принятие 

политических решений.

21 Выделите основные признаки правового государства:
а) территориальная организация населения, наличие аппарата управления, 

суверенитет;
б)  верховенство  закона,  разделение  властей,  гарантированность  прав  и 

свобод личности;
в) публичная власть, суверенитет, взаимная ответственность государства 

и личности;
г)  наличие  конституции,  парламента  и  гарантированности  гражданских 

прав.

22 Российская Федерация по форме правления – это:
а) президентская республика;
б) парламентская республика;
в) смешанная республика.

23 Моральные нормы, нормы обычаев, традиции – это:
а) правовые регуляторы;
б) политические регуляторы;
в) социальные регуляторы.

24 Нормативные социальные регуляторы – это:
а) мораль;
б) директива;
в) право;
г) социальное предсказание;
д) обычаи;
е) правила проведения строительных работ.
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25 Назовите общую для социальных норм функцию:
а)  регулирование  общественных  отношений  (путем  воздействия  на 

волевое поведение людей);
б) регулирование моральных отношений;
в) регламентация отношений в сфере права;
г) регулирование отношений в определенной области права.

26  Общеобязательность,  формальная  определенность,  государственная 
обеспеченность, регулятивность – это:

а) основные признаки права;
б) основные принципы права;
в) функции права.

27 Каким  источникам права придается официальный характер:
а) путем придания нормативным актам общественного значения;
б) путем придания юридической силы обычаю, традиции;
в) путем правотворчества и путем санкционирования;
г) путем издания новых законодательных актов.

28 Связь государства и права определяется как:
а) право – ветвь государственной власти;
б) право – официальная идеология;
в) право – рамки для ограничения всевластия государства.

29  Какой  термин  охватывает  понятия:  правовой  обычай,  юридический 
прецедент, нормативно-правовой акт, нормативный договор:

а) формы реализации права;
б) формы права;
в) виды актов законодательной власти;
г) элементы системы права.

30 Источниками права являются:
а) текст законов;
б) учебник по теории государства и права;
в) труды известных юристов (в Древнем мире);
г) текст священного писания;
д) правовой обычай;
е) нормативный указ президента.

31 Определите, что является критерием деления нормативно-правовых актов на 
следующие виды:

а)  правовые  акты  законодательных  органов,  Президента  Российской 
Федерации,  исполнительных  органов  государственной  власти,  нормативные 
акты органов местного самоуправления, организаций;
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б)  кодификационные  акты  (кодекс,  устав  и  др.)  и  акты  текущего 
правотворчества (тематические федеральные законы и т.д.);

в) законы и подзаконные нормативные правовые акты нормативные; 
г)  внутригосударственные  договоры  и  международные  договоры 

Российской Федерации.

1) юридическая сила;
2) степень обобщенности нормативного материала;
3) орган власти их издающий;
4) действие в пространстве.

32  По  предмету  правового  регулирования  различают  следующие  правовые 
нормы:

а) материальные и процессуальные;
б) императивные и диспозитивные;
в) постоянные и временные;
г) федеральные и субъектов федерации.

33 Как называется процедура прямого участия народа в принятии решений по 
важнейшим вопросам государственной жизни:

а) самоуправление;
б) референдум;
в) импичмент;
г) демократия.

34  Расположите  нормативные документы по  мере  возрастания  юридической 
силы:

а) указ президента;
б) федеральный конституционный закон;
в) конституция;
г) постановление.

35 Какой из перечисленных ниже нормативно-правовых актов не относится к 
подзаконным:

а) конституция;
б) указ президента;
в) постановление правительства;
г) приказ министра.

36 Какой государственный орган Российской Федерации издает подзаконные 
акты:

а) Правительство РФ;
б) Государственная Дума РФ;
в) Совет Федерации РФ;
г) Конституционный Суд РФ 
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37  Выберите  правильную  хронологическую  последовательность  стадий 
правового регулирования:

1) применение права;
2) возникновение субъективных прав и юридических обязанностей;
3) реализация права;
4) издание нормы права:

а) 2-3-4-1;                                   в) 4-2-1-3;
6)4-2-3-1;                                   г) 2-4-3-1.

38 Какое из перечисленных понятий является наиболее широким:
а) правовое воздействие;
б) правовое регулирование;
в) применение права;
г) реализация права.

39 Выделите орган государства в современной России, который имеет право 
принятия  нормативно-правовых  актов,  обладающих  высшей  юридической 
силой на всей территории страны:

а) Правительство РФ;
б) Президент РФ;
в) Федеральное Собрание РФ.

40 Укажите какие из перечисленных актов являются локальными нормативно-
правовыми актами:

а) положение о премировании работников конкретного предприятия;
б) нормативный Указ Президента РФ;
в) приказ о приеме на работу;
г) закон РФ «Об обороне».

41  Норма,  закрепленная  в  ст.  37  Конституции  РФ  и  устанавливающая,  что 
«каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, 
выбирать род деятельности и профессию» по своему содержанию является:

а) обязывающей;
б) управомачивающей;
в) запрещающей.

42  Определите  вид  правовой  нормы,  изложенной  в  примере  ст.110  ТК  РФ: 
«Продолжительность  еженедельного  непрерывного  отдыха  не  может  быть 
менее 42 часов»:

а) разрешительная;
б) запрещающая;
в) представительно-обязывающая.
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43  Укажите  две  основные  разновидности  юридических  норм,  которые 
выделены на основе двух основных функций права:

а) запрещающие и уполномочивающие;
б) обязывающие и уполномочивающие;
в) регулятивные и охранительные;
г) императивные и диспозитивные.

44 Гипотеза, диспозиция, санкция – это:
а) структурные элементы правовой нормы;
б) основные элементы системы права;
в) структурные элементы правоотношения;
г) элементы правового статуса.

45 Какой из элементов норм прав предусматривает условия ее применения:
а) диспозиция;
б) предположение; 
в) гипотеза.

46 Определите элементы нормы права, изложенной в ст. 7 ФЗ «О высшем и 
послевузовском  профессиональном  образовании»:  «Лицам,  завершившим 
обучение  по  образовательным  программам  высшего  и  послевузовского 
профессионального образования и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 
документы о соответствующем образовании».

а) гипотеза и санкция;
б) диспозиция;
в) диспозиция и санкция;  
г) гипотеза и диспозиция.

47 Определите вид диспозиции, изложенной в ст. 63 Семейного кодекса РФ: 
«Родители  обязаны  обеспечить  получение  детьми  основного  общего 
образования»:

а) простая диспозиция;
б) сложная диспозиция.  

48 Назовите основной критерий деления системы права на отрасли:
а) усмотрение законодателя (правотворческого органа);
б) характер источников права;
в) предмет правового регулирования.

49  Способы воздействия  отрасли  права  на  определенный вид  общественных 
отношений образуют понятие:

а) предмет правового регулирования;
б) метод правового регулирования;
в) механизм правового регулирования.
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50 Какие из перечисленных отраслей входят в состав публичного права:
а) конституционное, уголовное, финансовое;
б) финансовое, трудовое, административное;
в) уголовное, гражданское, конституционное;
г) конституционное, административное, семейное.

51  Каким  термином  можно  обозначить  следующие  категории:  «право 
собственности», «время отдыха», «алиментные обязательства»:

а) институт права;
б) отрасль права;
в) норма права;
г) объект права.

52 В какой правовой системе ведущим источником права является закон:
а) романо-германской;
б) англо-саксонской;
в) африканской;
г) мусульманской.

53  Укажите  правовой  институт,  который  допускает  определение  прав  и 
обязанностей сторон исходя из общих начал и смысла законодательства:

а) аналогия закона;
б) аналогия права;
в) презумпция;
г) пробел в праве.

54  Нормами  какой  отрасли  права  будут  регулироваться  следующие 
правоотношения:  прохождение  государственной  службы,  получение 
разрешения на ношение оружия, предоставление сведений об окончании ВУЗа 
в военкомат:

а) гражданское право;
б) административное право;
в) государственное право;
г) трудовое право.

55  Основанием  для  деления  правоотношений  на  конституционные, 
административные, уголовные, гражданские является:

а) предмет правового регулирования;
б) характер правовой нормы;
в) функциональная роль;
г) состав участников.

56  Как  одним  термином  обозначить  категории:  гражданин,  предприятие, 
государство:

а) объекты правоотношений;
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б) субъекты правоотношений;
в) структурные элементы правоотношений;
г) правовой институт.

57 Понятие правосубъектности включает в себя:
а) правоспособность и работоспособность;
б) правоспособность, дееспособность и сделкоспособность;
в) дееспособность;
г) правоспособность, дееспособность и деликтоспособность.

58 Право, принадлежащее конкретному лицу в правоотношении, называется:
а) объективное право;
б) субъективное право;
в) моральное право.

59 Правоспособность – это:
а) способность нести юридическую ответственность;
б) способность иметь права и обязанности;
в) способность своими действиями осуществлять принадлежащие права и 

нести юридические обязанности;
г) возможность участвовать в правоотношениях.

60 Деликтоспособность – это: 
а) способность быть носителем юридических прав и обязанностей;
б) способность своими собственными действиями приобретать права и 

нести обязанности;
в)  способность  нести  юридическую  ответственность  за  совершенные 

правонарушения;
г) способность быть субъектом правоотношений.

61 Какой из перечисленных фактов является событием:
а) поджог, повлекший гибель чужого имущества;
б) договор купли-продажи;
в) состояние в браке.

62 Соотнесите виды юридических фактов и их примеры:
1) юридические акты;
2) юридические поступки.

а) создание сценария; 
б) находка;
в) призыв на воинскую службу;
г) заключение договора купли-продажи;
д) обнаружение клада;
е) заявление о назначении пенсии.
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63  Укажите  критерий деления  юридических фактов на  события,  действия и 
состояния:

а) волевой;
б) характер наступающих последствий.

64  Укажите  вид  юридического  факта,  изложенного  в  следующем  примере: 
«Право  работника  на  использование  ежегодного  оплачиваемого  отпуска  за 
первые шесть месяцев работы в организации»:

а) простой юридический факт;
б) сложный юридический факт.

65 Соотнесите виды правомерного поведения и примеры его проявления:
1) социально-активное; 
2) конформистское;
3) маргинальное.

а)  деяние,  основанное  на  подчинении  правовым  предписаниям  без  их 
глубокого и всестороннего осознания, без высокой правовой активности;

б)  деяние,  которое  соответствует  правовым  предписаниям,  но 
совершается  под  воздействием  государственного  принуждения,  из-за  страха 
перед наказанием;

в)  форма  правомерного  поведения,  выражающаяся  в  высоком  уровне 
правосознания  и  правовой  культуры,  ответственности  и  добровольности,  на 
основе  убеждения  в  необходимости  и  целесообразности  действовать 
правомерно.

66 Какие две разновидности юридически значимого поведения охватываются 
понятием «правовое поведение»: 

а) юридические акты и юридические поступки;
б) гражданские деликты и административные правонарушения;
в) правотолкование и правоприменение;
г) правомерное поведение и правонарушение.

67 Субъективная сторона, объективная сторона, субъект и объект преступления 
в целом составляют:

а) содержание уголовного правоотношения;
б) состав правонарушения;
в) понятия преступления.

68  Среди  перечисленных  мер  принуждения  определите,  какие  выступают  в 
форме юридической ответственности:

а)  приостановление  деятельности  организации  за  нарушение  правил 
пожарной безопасности;

б) досмотр милиционером вещей задержанного;   
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в) лишение прав на ведение охоты;
г) предупреждение за хулиганство;
д) взыскание алиментов на содержание нетрудоспособного родителя;
е) арест задержанного;
ж)  запрет  выезжать  из  населенного  пункта  в  связи  с  подпиской  о 

невыезде.

69  В  каком  случае  лицо  не  может  быть  привлечено  к  юридической 
ответственности за совершенное противоправное деяние:

а) лицо совершило противоправное деяние осознанно;
б)  противоправное  деяние  совершено  лицом  в  состоянии  сильного 

душевного волнения;
в)  лицо  совершило  противоправное  деяние  под  прямым  физическим 

принуждением, угрозой, психическим принуждением;
г)  лицо  совершило  противоправное  деяние  в  состоянии  сильного 

алкогольного опьянения.

70 Соотнесите правонарушения и виды ответственности:
1) административно-правовая ответственность;
2) дисциплинарная ответственность;
3) гражданско-правовая ответственность;
4) уголовно-правовая ответственность.

а) получение взятки; 
б) порча вещи;
в) непредставление декларации о доходах;
г) неисполнение трудовых обязанностей. 

1.1 Глоссарий по теории государства и права

Государство  – политическая, суверенная  организация  политической 
власти,  которая  охраняет  и  регулирует  жизнь  общества  на  основе  права,   в 
масштабах всей страны.

Государственный  аппарат – система  взаимосвязанных  органов 
государства,  наделенных  властными  полномочиями,  и  занятых  в  них 
государственных  служащих,  которые  практически  осуществляют 
государственную власть.

Гипотеза – часть  нормы  права,  которая  указывает  на  конкретные 
жизненные обстоятельства (условия), наличие которых позволяет осуществить 
правило поведения.

Дееспособность – способность  участника  правоотношений  своими 
действиями (осознанно) осуществлять права и обязанности. 

Демократия – политический режим, при котором  власть осуществляется 
правовыми методами в соответствии с законами, граждане обладают равным 
правом участвовать в управлении государством.
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Диспозиция – часть  нормы  права,  которая  содержит  само  правило 
поведения  участников  отношений,  конкретные  права  и  обязанности 
участников. 

Закон – это обладающий высшей юридической силой нормативный акт, 
принятый  в  особом  порядке  высшим  представительным  органом 
государственной  власти  или  непосредственно  народом  и  регулирующий 
наиболее важные общественные отношения.

Механизм  государства – система  государственных  организаций, 
посредством  которых  реализуется  государственная  власть,  обеспечивается 
руководство обществом. 

Орган государства – часть государственного аппарата, организационно 
обособленная от других, наделенная властными полномочиями (компетенцией) 
по управлению конкретной сферой общественной жизни.

Функции государства – основные направления,  стороны деятельности 
публичной  власти  по  решению стоящих  перед  государством  и  и  обществом 
задач.

Функции права – основные направления и стороны воздействия права 
на общественные отношения.

Монархия  – форма правления,  при которой высшая власть полностью 
или  частично  сосредоточена  в  руках  единоличного  правителя  –  наследного 
монарха,  который  выполняет  функции главы государства,  законодательной и 
исполнительной власти. 

Нормативный договор –  охраняемое государством  соглашение двух и 
более сторон, содержащее правила, обязательные для его участников.

Нормативно-правовой  акт –  официальный  юридический  документ, 
принятый в  определенном порядке  уполномоченным на  то  государственным 
органом и содержащий нормы права.

Норма  права –  правило  поведения,  которое  определяет  границы 
возможного,  запрещенного  и  должного  поведения  индивида,  организации, 
государства, общества. 

Отрасль  права –  совокупность  правовых  норм,  регулирующая 
определенную сферу, область однородных общественных отношений.

Политический  режим -  система  приемов,  методов,  форм,  способов 
осуществления политической власти в обществе.

Подзаконный  акт —  нормативно  -  правовой  акт,  изданный 
управомоченным  органом  в  пределах  его  компетенции  на  основе,  во 
исполнение и в соответствие с законом.

Право – система  общеобязательных,  установленных  государством, 
обеспеченных государством правил поведения (норм), направленных на охрану 
и регулирование общественных отношений. 

Правовой  институт – это  часть  отрасли  права,  регулирующая 
самостоятельный вид однородных общественных отношений.

Правовой  обычай –  правило  поведения,  признаваемое  и  охраняемое 
государством, утвердившееся в жизненных отношениях в силу многократного 
применения. 
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Правовые  отношения  – это  возникающая  на  основе  норм  права 
общественная  связь,  участники  которой  имеют  субъективные  права  и 
юридические обязанности, обеспеченные государством.

Правонарушение – это общественно вредное виновное деяние субъекта, 
противоречащее требованиям правовых норм.

Правоспособность  –  возможность  участника  правоотношений  иметь 
права и обязанности.

Республика –  форма  правления,  при  которой  государственная  власть 
осуществляется  выборными  коллегиальными  органами,  избираемыми  на 
определенный срок. 

Санкция – часть  правовой  нормы,  указывающая  на  неблагоприятные 
последствия  личного  или  имущественного  характера,  наступающие  у 
нарушителя нормы права.

Содружество – союз нескольких независимых государств, объединенных 
для  достижения  определенных  политических,  военных,  экономических, 
социальных целей и скрепленных межгосударственным договором.

Система  права  –  внутреннее  строение,  организация  права,  которое 
выражается  в  единстве  и  согласованности  общеобязательных  правил 
поведения, подразделяемых на нормы, институты, отрасли  права. 

Унитарное  государство  –  форма  территориального  устройства,  при 
которой  административно-территориальные  единицы  не  обладают 
политической самостоятельностью. 

Форма  (источник)   права  –  способ,  внешняя  форма  выражения  и 
закрепления содержания  правовых норм. 

Форма  государственного  устройства – административно-
территориальная организация  государственной  власти,  соотношение 
государства  как  целого  с  его  составными  частями,  их  правовое  положение, 
взаимоотношение центральных и местных органов. 

Федерация  –  союз  относительно  независимых  государственных 
образований, располагающих своими законодательными, исполнительными  и 
судебными органами. 

Форма  правления – способ  организации  и  порядок  образования 
верховных органов государственной власти,  степень участия населения в их 
формировании.

Юридический прецедент -  письменное или устное решение судебного 
или административного органа, ставшее нормой, эталоном, образцом (правилом 
поведения) при рассмотрении всех последующих аналогичных дел в будущем.

Юридические  факты  - фактические  жизненные  обстоятельства,  с 
наступлением  которых  возникают,  изменяются  или  прекращаются 
правоотношения.

Юридическая ответственность  – это применение к правонарушителю 
мер государственного принуждения, выражающихся в форме лишений личного, 
организационного либо имущественного характера.
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2 Конституционное право Российской Федерации

1 Конституционное право представляет собой:
а)  совокупность  наиболее  значимых  правовых  доктрин,  имеющих 

конституционное значение;
б)  совокупность  правовых  норм,  закрепленных  в  тексте  Конституции 

Российской Федерации;
в)  совокупность  правовых  норм,  регулирующих  наиболее 

фундаментальные  общественные  отношения,  которыми  охватываются: 
конституционный (общественный)  строй государства,  формы  и  способы 
осуществления власти в государстве; основы правового положения личности; 
государственное устройство.

2 Конституция Российской Федерации – это:
а)  совокупность актов или конституционных обычаев,  которые прежде 

всего провозглашают и гарантируют права и свободы человека и гражданина, а 
равно  определяют  основы  общественного  строя,  форму  правления  и 
государственное устройство;

б) юридический документ, который содержит все законы;
в)  правовой  акт  Российского  государства,  имеющий  высшую 

юридическую  силу  на  всей  его  территории  и  закрепляющий  основы  его 
социального,  экономического  и  политического  устройства,  в  том  числе 
основные права и свободы человека и гражданина, институты государственной 
власти  и  основы  местного  самоуправления,  федеративное  устройство 
государства.
 
3 Конституция РФ была принята:

а) съездом народных депутатов;
б) Верховным Советом РСФСР;
в) референдумом. 

4 Конституция РФ юридически закрепляет как высшую ценность:
а) принцип равенства перед законом и судом; 
б) право на неприкосновенность частной жизни;
в) право на жизнь.

5 Источником власти в России является:
а) народ;
б) Федеральное Собрание;
в) партии и общественные движения.

6 Основная задача государства:
а) поддержание стабильности и порядка в государстве;
б) охрана общественного порядка; 
в) признание и защита прав и свобод граждан.
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7  Есть  ли  различия  в  правовом  статусе  граждан,  получивших  гражданство 
разными способами:

а) нет, гражданство в России единое и равное;
б) да, объем права и свобод меньше у граждан, получивших гражданство 

в результате натурализации.

8 Политические права и свободы по конституции РФ:
а) неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения;
б) неотчуждаемы, но связаны с наличием гражданства; 
в) неотчуждаемы и не связаны с наличием гражданства.

9 Конституция РФ предоставляет следующие социальные права:
а)  права  на  предпринимательскую  деятельность,  право  на  частную 

собственность, право на труд, право на отдых, право на неприкосновенность 
жилища, право на охрану государством достоинства личности;

б)  свобода  труда,  право  на  отдых,  право  на  социальное  обеспечение, 
право на жилище, право на охрану здоровья, право на образование, право на 
благоприятную окружающую среду;

в) свобода труда, право на отдых, право на информацию, право избирать 
и  быть  избранным,  свобода  совести  и  вероисповедания,  права  на  жизнь, 
свобода творчества.

10 Конституционный статус личности – это:
а)  основные  права,  свободы  и  обязанности  личности,  закрепленные  в 

Конституции РФ;
б)  основные  права,  свободы  и  обязанности  личности,  закрепленные  в 

Конституции  РФ,  конституционных  федеральных  законах,  федеральных 
законах; 

в)  это  совокупность  различных  прав   и  обязанностей  субъектов, 
закрепленных нормами всех отраслей права.

11 Конституционный статус личности основывается на следующих принципах:
а)  человек,  его  права  и  свободы –  высшая  ценность,  граждане  имеют 

равные права, неотвратимости юридической ответственности, невмешательства 
государства в вопросы, связанные со статусом личности, -  инициативности и 
диспозитивности участников отношений;

б) гуманизма, справедливости, равенства, законности; 
в) человек, его права и свободы – высшая ценность, все граждане имеют 

права и свободы от рождения, граждане имеют равные права, основные права и 
свободы  граждан  не  отчуждаемы,  осуществление  прав  и  свобод  человека  и 
гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц, основные права 
и свободы гарантированы государством.
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12  Равенство  граждан  перед  законом  и  судом,  независимость  судей  и  их 
подчинение  только  Конституции и  федеральному конституционному закону, 
гласность  судебного  разбирательства,  осуществления  судопроизводства  на 
основе состязательности и равноправия сторон участия в нем представителей 
населения, обеспечение обвиняемому юридической помощи – это: 

а) признаки судопроизводства;
б) принципы судопроизводства;
в) процессуальный порядок судебного разбирательства.

13 Под конституционным строем понимается:
а) система социальных, экономических и политико-правовых отношений, 

устанавливаемых  и  охраняемых  конституцией  и  другими  конституционно-
правовыми актами определенного государства.

б) внутреннее строение основного закона государства;
в)  система  государственных  органов  обеспечивающих  защиту  прав  и 

интересов граждан.

14 Президент РФ:
а) глава исполнительной власти; 
б) глава государства; 
в) глава государства и глава исполнительной власти; 
г) глава государства, глава исполнительной власти и глава правительства.

15 В России институт президентства был введен:
а) в 1991 году;
б) в 1993 году;
в) в 1995 году;
г) в 1977 году.

16  Соотнесите  полномочия  Президента  Российской  Федерации  со  сферами 
регулирования государственной жизни:

1) полномочия во взаимоотношениях с исполнительной властью;
2) полномочия во взаимоотношениях законодательной властью;
3) полномочия во взаимоотношениях с судебной властью;
4) иные полномочия.

а) назначение референдума;
б)  представление  Совету  Федерации  кандидатуры  Генерального 

прокурора РФ;
в)  формирование  Федеральной  службы  Российской  Федерации  по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ;
г) решение вопросов гражданства РФ; 
д) осуществление помилования;
е)  назначение  с  согласия  Государственной  Думы  Председателя 

Правительства РФ;
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ж) подписание и обнародование федеральных законов;
з) предоставление политического убежища;
и)  введение  в  случае  угрозы  безопасности  Российской  Федерации  на 

территории России или в отдельных ее местностях чрезвычайного положения.

17  Президент  Российской  Федерации  прекращает  исполнение  своих 
полномочий досрочно:

а) в случае длительной болезни;
б) по предложению конституционного суда;
в) в результате отрешения от должности.

18 К органам исполнительной власти относятся:
а) Федеральное Собрание РФ;
б) Правительство РФ;
в) Администрация города Оренбурга;
г)  Совет Федерации РФ. 

19 Структура федеральных органов исполнительной власти включает:
а)  Правительство  РФ,  федеральные  министерства,  государственные 

комитеты, федеральные комиссии, федеральные службы, российские агентства, 
федеральные надзоры и некоторые иные федеральные органы исполнительной 
власти;

б) Правительство России, ведомства, комитеты, главные управления; 
в) Правительство РФ, федеральные министерства, федеральные службы и 

федеральные агентства;
г)  Правительство  РФ,  федеральные  службы,  российские  агентства, 

федеральные инспекции, федеральные надзоры. 

20 Законодательная власть в Российской Федерации представлена:
а) Государственной Думой РФ;
б)  Федеральным  Собранием  РФ  и  представительными  органами 

субъектов РФ;
в) Федеральным Собранием РФ.

21 При формировании Правительства Российской Федерации:
а)  председатель  назначается  президентом  Российской  Федерации  с 

согласия Государственной Думы;
б)  председатель  назначается  президентом  Российской  Федерации  с 

согласия Совета Федерации.

22 Законы, принятые парламентом должны быть официально обнародованы в:
а) «Российской газете»; 
б) «Вестнике Государственной Думы»;
в) «Известиях».
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23  Проведение  парламентских  слушаний,  распределение  бюджетных 
ассигнований,  утверждение  кадровых  назначений,  ратификация 
международных договоров и соглашений Парламентом Российской Федерации 
– это:

а) представительская деятельность;
б) законодательная деятельность;
в) контрольная деятельность.

24  Выберите  правильную  последовательность  основных  этапов 
законодательного процесса в РФ:

1)  рассмотрение  законопроекта  и  принятие  закона  Государственной 
Думой;

2) подписание и обнародование закона Президентом PФ;
3) законодательная инициатива;
4) предварительное рассмотрение законопроекта;
5) рассмотрение и одобрение закона Советом Федерации:

а) 3-4-1-5-2; 
б) 3-5-1-4-2; 
в) 4-3-1-5-2;
г) 4-3-5-2-1.

25 Соотнесите названия судов и их компетенции:
1) Конституционный Суд Российской Федерации;
2) Верховный Суд Российской Федерации;
3) Высший Арбитражный Суд Российской Федерации.

а)  является  высшим  судебным  органом  по  гражданским,  уголовным, 
административным и иным делам;

б) является  высшим судебным органом по разрешению экономических 
споров;

в)  является  высшим  судебным  органом  разрешающим  дела  о 
соответствии Конституции Российской Федерации.

26 К органам местного самоуправления относят: 
а) Администрацию Оренбургской области;
б) Правительство РФ;
в) референдум;
г) Городской совет Оренбурга.

27 Местное самоуправление рассматривается в качестве:
а) одной из основ конституционного строя;
б)  права  населения  на  самостоятельное  решение  вопросов  местного 

значения;
в) формы народовластия; 
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г) все три ответа правильные.

28 Органы местного самоуправления:
а) входят в систему органов государственной власти;
б) не входят в систему органов государственной власти.

29  Какие  из  перечисленных  ниже  полномочий  принадлежат  согласно 
положений Конституции РФ органам местного самоуправления:

а) самостоятельное управление муниципальной собственностью;
б) установление местных налогов и сборов;
в) осуществление охраны общественного порядка; 
г)  решение вопросов организации высшего образования на  территории 

муниципалитета.

30  Могут  ли  органы  местного  самоуправления  наделяться  отдельными 
государственными полномочиями: 

а) нет, не могут ни при каких обстоятельствах;
б) могут, в предусмотренных законом случаях;
в) могут, в предусмотренных законом случаях, с передачей необходимых 

для их осуществления материальных и финансовых средств.

31 В органах местного самоуправления имеются:
а) их исполнительные и распорядительные органы;
б) только их исполнительные органы.

32  Вправе  ли  исполнительные  органы  местного  самоуправления  издавать 
нормативные правовые акты по вопросам налогообложения и сборов:

а) нет, не вправе этого делать;
б) да, вправе это делать без всяких оговорок;
в)  да,  вправе  это  делать  без  всяких  оговорок  в  отношении  местных 

налогов и сборов;
г)  да,  вправе  это  делать  в  отношении  местных  налогов  и  сборов,  в 

случаях, предусмотренных законодательством о налогах и  сборах, не изменяя и 
не дополняя налоговое законодательство. 

33  Могут  ли  органы  местного  самоуправления  осуществлять  прием  от 
налогоплательщиков, плательщиков налогов и сборов средств  в уплату налогов 
и сборов и перечисления их в бюджет:

а) нет, не могут;
б) могут, в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

34 В области финансовой деятельности Федеральное Собрание РФ:
а) разрабатывает проект федерального бюджета;
б)  контролирует  правильность  исчисления,  полноту и  своевременность 

внесения обязательных платежей в бюджет;
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в) направляет Бюджетное Послание Президенту РФ;
г) принимает подзаконные акты в области финансовой деятельности;
д)  законодательно  устанавливает  обязательные  правила  поведения  в 

области финансовой деятельности.

35 Субъект РФ:
а) гражданин РФ;
б) республика РФ;
в) Совет Федерации.

36 Что в качестве Основного закона принимают республики, входящие в состав 
РФ:

а) Конституцию;
б) Устав;
в) Закон.

37  Основными  принципами  принятия  в  Российскую  Федерацию  нового 
субъекта является:

а) независимость;
б) добровольность;
в) приоритет государственных интересов Российской Федерации.

38  Нормативно-правовые  акты,  принятые  субъектами  РФ  по  предметам 
совместного ведения не должны:

а)  противоречить  Конституции  и  федеральным  законам  по  предметам 
совместного ведения;

б) противоречить федеральным законам по предметам ведения РФ;
в) противоречить нормативно-правовым актам субъектов РФ;
г) нет правильного ответа.

39 Может ли считаться официальным опубликованием опубликование закона 
республики  -  субъекта  Российской  Федерации  только  на  государственном 
языке субъекта?

а) да;
б) нет.

40 В каких случаях субъекты РФ вправе осуществлять собственное правовое 
регулирование по предметам совместного ведения:

а) до принятия федерального закона по предметам совместного ведения;
б)  в  случае  прекращения  действия  федерального  закона  по  предметам 

совместного ведения;
в)  в  случае  противоречия федерального законодательства  Конституции 

РФ;
г) при отсутствии договора или соглашения по предметам совместного 

ведения.
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41 Установление общих принципов налогообложения является:
а) предметом исключительного ведения РФ;
б) предметом совместного ведения органов местного самоуправления и 

органов государственной власти субъектов РФ;
в) предметом собственного правового регулирования субъектов РФ;
г) предметом совместного ведения РФ и субъектов РФ;
д) нет правильного ответа.

42 Какие полномочия не относятся к ведению Совета Федерации:
а) назначение на должность и освобождение от должности заместителя 

Председателя Счетной палаты и половины состава ее аудиторов;
б) назначение на должность и освобождение от должности Председателя 

Центрального банка РФ;
в)  назначение  и  освобождение  от  должности  Председателя  Счетной 

палаты и половины состава ее аудиторов;
г)  направление  ежегодного  Бюджетного  Послания  в  Федеральное 

Собрание.

43  Какие  федеральные  законы,  принятые  Государственной  Думой  подлежат 
обязательному рассмотрению Советом Федерации:

а) по вопросам федерального бюджета;
б) по вопросам защиты окружающей среды;
в)  по вопросам установления военного и чрезвычайного положения на 

территории РФ;
г) по вопросам налогов и сборов;
д)  по  вопросам  финансового,  валютного,  кредитного,  таможенного 

регулирования, денежной эмиссии.

44 Какие законопроекты могут быть внесены в Государственную Думу только 
при наличии заключения Правительства РФ:

а) законопроекты, затрагивающие права и свободы граждан, их законные 
интересы;

б) законопроекты, устанавливающие статус Президента РФ;
в)  законопроекты  об  установлении  общих  принципов  организации  и 

функционировании органов власти в РФ;
г) законопроекты о введении или отмене налогов, освобождении от их 

уплаты,  о  выпуске  государственных  займов,  об  изменении  финансовых 
обязательств государства, другие законопроекты, предусматривающие расходы, 
покрываемые за счет федерального бюджета;

д) все ответы верные.

45  Какие  полномочия  не  свойственны  Правительству  РФ  в  соответствии  с 
Конституцией РФ:
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а)  обеспечение проведения единой финансовой,  денежной и кредитной 
политики;

б) осуществление конституционного, гражданского, административного и 
уголовного судопроизводства в РФ;

в)  назначает  на  должность  и  освобождает  от  должности  Председателя 
Центрального Банка РФ;

г) осуществляет управление федеральной собственностью.

46 Отношения автономных округов, входящих в состав края или области могут 
регулироваться:

а) законом субъекта РФ;
б) Указами Президента РФ;
в)  Постановлениями,  принимаемыми  Министерством  регионального 

развития РФ;
г) федеральным законом и договором между органами государственной 

власти  автономного  округа  и,  соответственно,  органами  государственной 
власти края или области;

д) Конституциями республик.

47 Выберите полномочия Президента РФ в соответствии с Конституцией РФ:
а)  представляет Государственной Думе кандидатуру для назначения на 

должность Председателя Центрального банка Российской Федерации;
б)  ставит  перед  Государственной  Думой  вопрос  об  освобождении  от 

должности Председателя Центрального банка Российской Федерации;
в) вносит законопроекты в Государственную Думу;
г)  обращается  в  Федеральное  Собрание  с  ежегодными  посланиями  в 

стране,  об  основных  направлениях  внутренней  и  внешней  политики 
государства;

д) все ответы верные.

48 В соответствии с Конституцией Российской Федерации судопроизводство 
осуществляется на основе:

а) диспозитивности и равноправии;
б) состязательности и равенстве сторон;
в) независимости и объективности решений.

49  Судебная  система  Российской  Федерации  включает  следующие  виды 
судопроизводства:

а) конституционное, арбитражное, уголовное;
б) общеюрисдикционное, конституционное, арбитражное;
в) конституционное, административное и уголовное.
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50 Гражданство Российской Федерации – это;
а)  правовое  состояние  лиц,  постоянно  проживающих  на  законных 

основаниях на территории Российской Федерации;
б) устойчивая правовая связь человека и российского государства;
в)  правовая  принадлежность  человека  к  Российской  Федерации  как 

государству.

51 При вступлении в должность Президент Российской Федерации приносит 
присягу:

а) народу;
б) министрам;
в) иностранным государствам.

52 Федеральное Собрание является:
а) постоянно действующим органом;
б) временным органом.

53 Конституционный контроль в Российской Федерации осуществляется:
а) Конституционным советом;
б) Конституционным собранием;
в) Конституционным Судом Российской Федерации.
 

54  Конституционный  Суд  Российской  Федерации  проверяет 
конституционность закона по жалобам на нарушение конституционных прав и 
свобод граждан, если:

а) закон применен в конкретном деле;
б) принятые по делу решения не удовлетворяют интересы гражданина;
в)  Конституционный  Суд  Российской  Федерации  принял  дело  на 

рассмотрение в порядке судебного надзора.

55 Конституционный Суд Российской Федерации принимает решение в виде:
а) постановления;
б) приговора;
в) надзорного заключения.

56 Смертная  казнь  в  РФ как  исключительная  мера  наказания  за  уголовные 
преступления:

а) сохраняется временно;
б) сохраняется постоянно;
в) наложен мораторий на ее применение.
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2.1 Глоссарий по конституционному праву Российской Федерации

Гражданство Российской Федерации - устойчивая правовая связь лица 
с Российской Федерацией, выражающаяся в совокупности их взаимных прав и 
обязанностей.

Двойное гражданство -  наличие у гражданина Российской Федерации 
гражданства (подданства) иностранного государства;

Иностранный  гражданин -  лицо,  не  являющееся  гражданином 
Российской  Федерации  и  имеющее  гражданство  (подданство)  иностранного 
государства;

Лицо без гражданства - лицо, не являющееся гражданином Российской 
Федерации и не имеющее доказательства наличия гражданства иностранного 
государства;

Территория  Российской  Федерации -  территория  Российской 
Федерации в пределах Государственной границы Российской Федерации или 
территория  РСФСР  в  пределах  административной  границы  РСФСР  на  день 
наступления  обстоятельств,  связанных  с  приобретением  или  прекращением 
гражданства Российской Федерации в соответствии с настоящим Федеральным 
законом;

Изменение гражданства - приобретение или прекращение гражданства 
Российской Федерации;

Вид  на  жительство -  документ,  удостоверяющий  личность  лица  без 
гражданства,  выданный  в  подтверждение  разрешения  на  постоянное 
проживание на территории Российской Федерации лицу без гражданства или 
иностранному гражданину и подтверждающий их право на свободный выезд из 
Российской Федерации и возвращение в Российскую Федерацию.

Конституционное  право -  основополагающая  отрасль  права, 
регулирующая  наиболее  фундаментальные  общественные  отношения, 
которыми охватываются: конституционный (общественный) строй государства, 
формы  и  способы  осуществления  власти  в  государстве;  основы  правового 
положения  личности;  государственное  устройство,  т.е.  территориальная 
(национально-территориальная)  организация  государства;  система,  порядок 
формирования  (включая  избирательное  право),  принципы  организации  и 
деятельности органов гос. власти и местного самоуправления в государстве.

Суверенитет  (фр.  souverainete  -  верховная  власть)  -  верховенство  и 
независимость власти. В науке конституционного права различаются несколько 
видов суверенитет: 

1) суверенитет государственный - верховенство власти внутри страны и 
ее  независимость  во  внешней  сфере,  т.е.  полнота  законодательной, 
исполнительной  и  судебной  власти  государства  на  его  территории, 
исключающая  подчинение  властям  иностранных  государств,  в  т.ч.  в  сфере 
международного общения, кроме случаев явно выраженного и добровольного 
согласия со стороны государства на ограничение своего суверенитет.

2)  суверенитет  национальный  -  полновластие  нации,  ее  политическая 
свобода,  обладание  реальной  возможностью  определять  характер  своей 
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национальной  жизни,  включая  прежде  всего  способность  политически 
самоопределяться вплоть до образования собственного государства. 

3)  суверенитет  народный  -  полновластие  народа,  т.е.  обладание 
социально-экономическими  и  политическими  средствами  для  реального 
участия в управлении делами общества и государства. Народный С. является 
одним  из  принципов  конституционного  строя  во  всех  демократических 
государствах.
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3 Административное право Российской Федерации

1 Какие общественные отношения регулируются административным правом:
а) отношения, связанные с совершением преступлений;
б) отношения в сфере государственного управления;
в) имущественные и, связанные с ними личные неимущественные;
г)  отношения,  возникающие  в  процессе  финансово-бюджетной 

деятельности государства.

2  Какие  из  перечисленных  видов  контроля  в  сфере  исполнительной  власти 
относятся к предмету административного права:

а) таможенный контроль;
б) налоговый контроль;
в) государственный контроль;
г) судебный контроль;
д) контроль законодательных (представительных) органов;
е) президентский контроль;
ж) контроль в системе органов исполнительной власти.

3  Принимают  ли  участие  другие  отрасли  права  в  регулируемых 
административным правом общественных отношениях в сфере исполнительной 
власти:

а)  да,  в  этом  процессе  участвуют  и  иные  отрасли  права,  например, 
конституционное, финансовое, налоговое, таможенное и ряд других отраслей 
права;

б)  из  всех  других  отраслей  права,  только  конституционное  право 
задействовано  в регулировании отношений в сфере исполнительной власти;

в) нет, не принимают участие, поскольку регулирование общественных 
отношений  в  сфере  исполнительной  власти  исключительная  прерогатива 
органов исполнительной власти.

4  Какие  из  названных органов  осуществляют государственное  управление  в 
социальной сфере Российской Федерации:

а) Президент РФ;
б) органы прокуратуры и иные государственные органы;
в) органы исполнительной власти;
г) органы местного самоуправления.

5 В чьем ведении в Российской Федерации находятся:
1) административное и административно-процессуальное право: 
а) в ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;
б) в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации;
в) в ведении органов местного самоуправления.
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2) таможенное регулирование:  
а) в ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;
б) в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации;
в) в ведении органов местного самоуправления.

3) Установление общих принципов налогообложения и сборов:
а) в ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;
б) в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации;
в) в ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

6  Термины:  «государственное  управление»  и  «исполнительная  власть»  - 
синонимы:

а) да, это идентичные понятия; 
б) нет, понятие первого термина шире;
в) нет, понятие второго термина шире.

7  Какая  деятельность  органов  исполнительной  власти  называется 
распорядительной:

а) деятельность по изданию подзаконных нормативных актов;
б) деятельность по изданию нормативных актов и их реализации;
в) контрольно-надзорная деятельность;
г) деятельность по привлечению к административной ответственности.

8  Какие  из  перечисленных  актов  органов  исполнительной  власти  (их 
должностных  лиц)  относятся  к  индивидуальным  ненормативным  актам, 
применяемым в административно-правовых отношениях:

а) протокол об административном правонарушении;
б) решение по акту выездной налоговой проверки;
в) подписка о невыезде.

9 В какой форме выражены приведенные статьи Конституции РФ и,  какими 
отраслями  права  регулируются  отношения,  составляющие  содержание  этих 
статей:

1)  статья  57  Конституции  РФ:  «Каждый  обязан  платить  законно 
установленные налоги и сборы…» - 

а)  конституционное  требование  выражено  в  обязывающей  форме, 
регулируются отраслью налогового права; 

б)  конституционное  требование  выражено  в  обязывающей  форме, 
регулируются  отраслью административного права;

в)  конституционное  требование  выражено  в  предписывающей  форме, 
регулируется нормами отраслей финансового и бюджетного права;
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г)  конституционное  требование  выражено  в  предписывающей  форме, 
регулируется нормами отраслей финансового, бюджетного  и налогового права;

2)  статья  58  Конституции  РФ:  «Каждый  обязан  сохранять  природу  и 
окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам».

а)  конституционное требование,  регулируемое экологической  отраслью 
права;

б) конституционное требование, регулируемое отраслями экологического, 
земельного и административного права;

в) конституционное требование, регулируемое отраслями экологического 
и земельного права.

10 Административно-правовая норма состоит из:
а) диспозиции, гипотезы, санкции; 
б) диспозиции, гипотенузы, санкции; 
в) диспозиции, гипотезы, санации.

11 Дано определение: «Центральная часть административно-правовой нормы, 
определяющая само правило поведения, предписываемое либо дозволяемое или 
рекомендуемое данной нормой права».

В названном определении дано понятие:
а) диспозиции административно-правовой нормы;
б) гипотезы;
в) гипотенузы;
г) и диспозиции и гипотезы.

12  Какие  из  названных кодифицированных законов  относятся  к  источникам 
административного права:

а) НК Российской Федерации;
б) ТК РФ; 
в) КоАП РФ.

13  Кем является  лицо  или  организация,  которые  в  соответствии  с  нормами 
административного права могут быть сторонами (участниками) управленческих 
отношений:

а) субъектом административно-правовых отношений;
б) субъектом административного права;
в) субъектом административной ответственности.

14 Что понимается под объектом управления в административном праве:
а) группа однородных общественных отношений в сфере исполнительной 

власти;
б) система государственных органов исполнительной власти;
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в) другой участник правоотношения (физическое и юридическое лицо), 
наделенный  правами  и  обязанностями  в  сфере  исполнительной  власти,  но 
выступающее как управляемая сторона.

15 Может  ли  один  и  тот  же  государственный  орган  или  одно  и  то  же 
должностное лицо одновременно выступать и в качестве объекта, и в качестве 
субъекта управления:

а) да, может;
б) нет, не может.

16 Все стороны административно-правовых отношений имеют статус:
а) субъектов;
б) субъектов и объектов;
в) объектов;
г) просителей и управителей.

17 Что из названного не зависит от воли людей:
а) событие;
б) юридический факт;
в) бездействие.

18 Отрасль административного права отличается от отраслей налогового права 
и таможенного права, прежде всего:

а) правовой терминологией;
б) принципиально ничем;
в) предметом и методом правового регулирования;
г) принципами.

19 Элементы правового статуса гражданина:
а) права, обязанности, ответственность;
б) права; 
в) права, правоспособность, компетенция.

20  Элементы  административно-правового  статуса  гражданина  Российской 
Федерации:

а)  право,  обеспечивающее  его  участие  в  управлении  государством  и 
удовлетворении публичных и личных интересов;

б) права,  обязанности,  ответственность,  обеспечивающие его участие в 
управлении государством и удовлетворении публичных и личных интересов;

в)  права,  правоспособность,  компетенция,  обеспечивающие 
удовлетворение им, прежде всего, личных интересов;

г) права, правоспособность, компетенция, обеспечивающие его участие, в 
удовлетворении публичных интересов.
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21  Каким  из  перечисленных  нормативных  правовых  актов  определяется 
административно-правовой статус гражданина:

а)  Законом  РФ  «О  праве  граждан  Российской  Федерации  на  свободу 
передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской 
Федерации»;

б) Закон РФ «О милиции»;
в)  Закон  РСФСР  «Об  обжаловании  в  суд  действий  и  решений, 

нарушающих права и свободы граждан».

22 Административно-правовое положение граждан определяется: 
а) объектом и характером их административной правоспособности; 
б) способом получения гражданства и возрастом;
в) в зависимости от того, состоит он на государственной службе или нет.

23 Какая из приведенных формулировок дает определение административной 
дееспособности гражданина:

а)  фактическое  обеспечение  государством  возможности  иметь 
субъективные права и выполнять юридические обязанности административно-
правового содержания;

б)  возможность  в  будущем  иметь  права  и  выполнять  юридические 
обязанности административно-правового содержания;

в)  способность  гражданина  своими  личными  действиями  приобретать 
субъективные  права  и  выполнять  возложенные  на  него  юридические 
обязанности в сфере исполнительной власти.

24 По общему правилу административная дееспособность наступает:
а) по достижении гражданином 18-летнего возраста;
б) по достижении гражданином 18-летнего возраста, а в ряде случаев с 16 

лет;
в) по достижении гражданином 16-летнего возраста, а в ряде случаев с 14 

лет.

25  Иностранные  граждане  и  лица  без  гражданства  (апатриды),  законно 
находящиеся на территории России:

а) пользуются всеми правами наравне с гражданами России и не могут 
нести обязанностей, установленных Конституцией РФ;

б)  пользуются  в  Российской  Федерации  всеми  правами  и  несут 
одинаковые с гражданами Российской Федерации обязанности;

в)  пользуются  в  Российской  Федерации  правами  и  несут  обязанности 
наравне с  гражданами России,  кроме случаев,   установленных федеральным 
законом или международным договором. 

26  Все  ли  иностранные  граждане  подпадают  под  юрисдикцию  Российской 
Федерации:

а) да, все подпадают;
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б) нет,  не подпадают те из них,  которые в соответствии с российским 
законодательством пользуются привилегиями;

в)  нет,  не подпадают те из них,  которые в соответствии с  российским 
законодательством и международными договорами пользуются привилегиями 
или обладают дипломатическим иммунитетом.

27 Кем субъектно являются вынужденные переселенцы:
а) иностранными гражданами;
б) лицами без гражданства;
в) как иностранными гражданами, так и лицами без гражданства;
г) гражданами Российской Федерации;
д)  гражданами  Российской  Федерации,  подпадающие  под  признаки, 

содержащиеся в Законе РФ о вынужденных переселенцах.

28  Может  ли  один  и  тот  же  государственный  орган  или  одно  и  то  же 
должностное лицо одновременно выступать и в качестве объекта, и в качестве 
субъекта управления:

а) да, может;
б) нет, не может.

29 Федеральная налоговая служба находится в ведении:
а) Минэкономразвития России;
б) Минфина России;
в) МВД России.

30 Федеральная таможенная служба находится в ведении:
а) Минфина России;
б) Минэкономразвития;
в) подчинена непосредственно Президенту РФ.

31 Высший орган исполнительной власти:
а) Президент РФ;
б) Правительство РФ;
в) Администрация Президента РФ;
г) Совет Министров России;
д) Общественная Палата при Президенте РФ. 

32 Какие из названных органов не входят в систему органов исполнительной 
власти:

а) Счетная Палата РФ;
б) Росэнерго;
в) РАО «Железные дороги России»;
г) ФСБ России.
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33 Общее правовое содержание деятельности Федеральных служб состоит в 
осуществлении ими:

а) управления в установленной сфере деятельности;
б)  на  коллегиальной  основе  межотраслевую  координацию  в 

установленной сфере деятельности;
в)  контрольно-надзорных  полномочий  в  установленной  сфере 

деятельности. 

34 В какой из приведенных 3-х групп содержится полный перечень органов 
исполнительной власти:

а) Правительство РФ, федеральные министерства, федеральные службы, 
федеральные  агентства,  государственные  комитеты,  федеральные  надзоры, 
федеральные  комиссии,  территориальные  органы  федеральных  органов 
исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации.

б) Правительство РФ, федеральные министерства, федеральные службы, 
федеральные надзоры, федеральные комиссии, органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации.

в) Правительство РФ, федеральные министерства, федеральные службы, 
федеральные агентства;

г) Правительство РФ, федеральные министерства, федеральные службы, 
федеральные агентства, Управление делами Президента РФ.

35 Виды государственной службы:
а) милицейская служба;
б) военная служба;
в) контрольно-надзорная служба;
г) прокурорская служба;
д) гражданская служба;
е) государственная гражданская служба; 
ж) правоохранительная служба.

36 Документ,  из которого можно узнать о перечне должностей федеральной 
государственной гражданской службы называется:

а) ФЗ РФ «О системе государственной службы Российской Федерации»;
б)  ФЗ  РФ  «О  государственной  гражданской  службе  Российской 

Федерации»;
в) реестр должностей федеральной государственной службы.

37  Что  из  перечисленного  относится  к  правовым  формам  осуществления 
исполнительной власти:

а) осуществление организационных действий;
б) принуждение;
в) издание индивидуальных (распорядительных актов).
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38 Форма реализации исполнительной власти – это:
а)  исполнительная  деятельность  органа  исполнительной  власти  (его 

должностных лиц) в рамках своей компетенции;
б)  внешняя  административная  и  административно-процедурная 

деятельность органа исполнительной власти (его должностных лиц) в рамках 
своей компетенции;

в)  внешне  выраженное  действие  органа  исполнительной  власти  (его 
должностных лиц в рамках своей компетенции).

39 Форма управления по способу выражения подразделяется на:
а) доверительную;
б) центристскую;
в) децентристскую;
г) словесную;
д) обязывающую;
е) устную.

40  Что  из  перечисленного  относится  к  организационным  действиям 
исполнительной власти:

а) сбор и анализ информации;
б) подготовка к изданию и само издание актов; 
в) подбор кадров;
г) проведение совещаний.

41 Что из перечисленного относится к материально техническим действиям:
а) ведение делопроизводства;
б) сбор и анализ информации;
в) разъяснение  тех или иных мероприятий;
г) обеспечение сочетания единоначалия и коллегиальности. 

42 Акты управления принимают:
а) в ходе референдума;
б) в односторонне-властном порядке;
в) по согласованию с соответствующим органом законодательной власти. 

43  Какие  из  названных  актов  и  по  какому  основанию  относятся  к 
индивидуальным ненормативным актам:

а) указы Президента РФ (по органам, издающим акт);
б)  протокол  об  административном  правонарушении  (по  юридическим 

свойствам);
в) постановление о возбуждении дела об административном производстве 

(по характеру компетенции).

44 Важнейшие требования, предъявляемые к актам управления: 
а) законность акта;
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б) законность и целесообразность акта;
в) компетентность акта.

45  В  формулировке:  «Правовая  форма  передачи  федеральными  органами 
исполнительной  власти  и  органами  исполнительной  власти  субъектов 
Федерации своих полномочий», дано понятие:

а) соглашения;
б) договора;
в) совместного распоряжения Президента РФ и Правительства РФ.

46  Что  является  правовым  основанием  для   приема  на  работу  в  качестве 
государственного служащего:

а) договор;
б) договор (контракт);
в) приказ о приеме на работу.

47  Чрезвычайное  положение  на  территории  Российской  Федерации  или  в 
отдельных ее местностях вводится:

а) постановлением Государственной Думы;
б) постановлением Совета Федерации;
в)  указом  Президента  РФ  с  последующим  его  утверждением  Советом 

Федерации;

48 Срок действия вводимого чрезвычайного положения не может превышать:
1) на всей территории Российской Федерации:
а) 30 суток;
б) 60 суток;
в) 90 суток.

2) в ее отдельных местностях:
а) 60 суток;
б) 90 суток;
в) 120 суток.

49 Может ли быть продлен срок чрезвычайного положения и если – да, то кем:
а) нет, не может быть продлен;
б) да, может быть продлен Президентом РФ, если в течение этого срока 

цели введения чрезвычайного положения не были достигнуты;
в) да, может быть продлен Государственной Думой, если в течение этого 

срока цели введения чрезвычайного положения не были достигнуты;
г)  да,  может  быть  продлен  Советом Федерации,  если  в  течение  этого 

срока цели введения чрезвычайного положения не были достигнуты.
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50  Допустимо  ли  ограничение  свободы  печати  и  других  средств  массовой 
информации в период действия режима чрезвычайного положения:

а) да;
б) нет.

51 Силы и средства, каких из названных органов в исключительных случаях 
привлекаются для обеспечения режима чрезвычайного положения?

а) Вооруженных Сил Российской Федерации;
б) органов уголовно-исполнительной системы;
в) Пограничных органов.

52 Сведения, внесенные, в реестр государственных служащих в федеральном 
государственном органе относятся:

а) к сведениям, составляющим государственную тайну;
б) к сведениям, конфиденциального характера;
в)  к  сведениям,  составляющим  государственную  тайну  в  случаях, 

установленными  федеральными  законами  и  иными  нормативным  актами 
Российской  Федерации,  а  в  иных  случаях  к  сведениям  конфиденциального 
характера.

53  Допуск  руководителя  саморегулирующей  организации  управляющих  к 
государственной тайне осуществляется:

а) Председателем Арбитражного суда субъекта Российской Федерации;
б) руководителем регулирующего органа, осуществляющего контроль за 

деятельностью саморегулирующей организации;
в) территориальным органом ФСБ России.

54  Какие  из  названных  сведений  не  подлежат  к  государственной  тайне  и 
засекречиванию:

а) о результатах золотого запаса и государственных валютных резервов;
б) о состоянии экологии;
в) о силах и средствах гражданской обороны.

55 Основанием для введения режима военного положения является: 
а) агрессия против Российской Федерации;
б) непосредственная угроза агрессии;
в) агрессия против Российской Федерации или непосредственная угроза 

агрессии;
г) агрессия против Российской Федерации или угроза агрессии.

56 Административными правонарушениями признаются:
а) противоправное, виновное деяние физического или юридического лица 

за которое нормами КоАП РФ установлена административная ответственность;
б) противоправное, виновное деяние физического или юридического лица 

за которое нормами КоАП РФ установлена или законами субъектов Российской 
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Федерации  об  административных  правонарушениях  административная 
ответственность. 

57 Юридическое лицо признается виновным в совершении административного 
правонарушения, если будет установлено, что:

а)  руководитель  этого  юридического  лица  совершил административно-
наказуемое   в  форме  умысла  либо  неосторожности,  т.к.  вина  юридического 
лица  определяется  противоправными  действиями  (бездействием)  его 
руководящего органа;

б) у юридического лица имелась возможность для соблюдения правил и 
норм,  за  нарушение  которых  предусмотрена  административная 
ответственность,  но данным лицом не  были приняты все зависящие от него 
меры по их соблюдению.

58 Назначение административного наказания юридическому лицу:
а)  не  освобождает  от  административной  ответственности  за  данное 

правонарушение виновное физическое лицо;
б)  освобождает  от  административной  ответственности  за  данное 

правонарушение виновное физическое лицо.

59  Привлечение  к  административной  или  уголовной  ответственности 
физического лица:

а)  не  освобождает  от  административной  ответственности  за  данное 
правонарушение юридическое лицо;

б)  освобождает  от  административной  ответственности  за  данное 
правонарушение юридическое лицо. 

60 Какие из перечисленных правонарушений не являются административными 
правонарушениями:

а) клевета;
б) появление на работе в состоянии опьянения;
в) нарушение сроков предоставления таможенной декларации.

61  Индивидуальный  предприниматель  без  образования  юридического  лица 
несет административную ответственность как:

а) физическое лицо – гражданин;
б) должностное лицо;
в) должностное лицо, если законом не установлено иное.

62  Сотрудники,  каких,  из  перечисленных  органов  исполнительной  власти, 
несут  (по  общему  правилу)  ответственность  за  административные 
правонарушения  в  соответствии  с  нормативными  правовыми  актами, 
регламентирующими порядок прохождения ими службы:

а) должностные лица налоговых органов;
б) должностные лица таможенных органов;
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в) должностные лица органов внутренних дел.

63 Что из названного не относится к административным наказаниям:
а) дисквалификация;
б) замечание;
в) обязательство о явке;
г) возмещение вреда;
д) предупреждение.

64 По административным правонарушениям в области налогов и сборов размер 
административного штрафа выражается в величине кратной:

а) МРОТ;
б) сумме неуплаченных налогов;
в) сумме неуплаченных налогов либо сумме валютных операций;
г) сумме валютных операций.

65  По  общему  правилу  размер  административного  штрафа  не  может  быть 
менее:

а) одного МРОТ;
б) одной десятой МРОТ;
в) одной третьей МРОТ;
г) двух МРОТ.

66  Размер  административного  штрафа  за  нарушение  таможенного 
законодательства, а также законодательства о государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта,  алкогольной и спиртосодержащей 
продукции,  налагаемого  на  должностных  и  юридических  лиц  может  быть 
повышенным, но не может превышать:

а) для должностного лица – 200 МРОТ, для юридического лица – 5000 
МРОТ;

б) для должностного лица – 100 МРОТ, для юридического лица – 1000 
МРОТ;

в) для должностного лица – 500 МРОТ, для юридического лица – 3000 
МРОТ.

67 По каким из названных видов деятельности лицензирование осуществляется 
ФНС России:

а) деятельность по продаже прав на клубный отдых;
б) организация и содержание тотализаторов и игорных заведений;
в) производство табачных изделий.

68 Порядок применения дисциплинарных взысканий регулируется нормами:
а) предпринимательского права;
б) трудового права;
в) административного права.
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69  В  каких  из  названных  случаев  на  работника  возлагается  материальная 
ответственность в полном размере:

а)  при  недостаче  ценностей,  вверенных  работнику  на  основании 
специального  письменного  договора  или  полученных  им  по  разовому 
документу;

б)  причинения  ущерба  не  при   исполнении  работником  трудовых 
обязанностей;

в)  при  мелком  хищении  имущества  по  месту  работы,  установленном 
судебным актом или актом иного уполномоченного органа.

70  Что  из  перечисленного  характеризует  взаимосвязь  гражданской  и 
муниципальной службы:

а) единство ограничений и обязательств при прохождении гражданской и 
муниципальной службы;

б)  соотносительность  основных  условий  оплаты  труда  и  социальных 
гарантий гражданских служащих и муниципальных служащих;

в)  единство  основных  квалифицированных   требований  к  должностям 
гражданской службы и должностям муниципальной службы;

г) все, что перечислено в пунктах «а», «б», «в» теста.

71  По  своему  правовому  статусу  государственная  служба  в  ФТС  России 
относится к:

а) гражданской службе;
б) правоохранительной службе;
в) военной службе.  

72  По  своему  правовому  статусу  государственная  служба  в  ФНС  России 
относится к:

а) правоохранительной службе;
б) гражданской службе.

73 Какие из названных видов юридических лиц относятся к некоммерческой 
организации:

а) полные товарищества;
б) товарищества на вере;
в) потребительские кооперативы.

74  Какие  из  названных  организационно-правовых  форм  не  предусмотрены 
Гражданским кодексом РФ?

а) товарищество на надежде;
б) товарищество на любви;
в) товарищество на вере.

75 Имущество унитарного предприятия находится:
а) в государственной или муниципальной собственности;
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б) в государственной собственности Российской Федерации;
в) все предыдущие ответы правильные.

76 Дисциплинарное взыскание накладывает:
а)  руководитель  организации,  в  которой  работает  лицо,  совершившее 

дисциплинарный проступок;
б)  руководитель  организации,  в  которой  работает  лицо,  совершившее 

дисциплинарный проступок либо руководитель вышестоящей организации;
в) прокурор;
г) государственные инспекции труда.

77  Споры  о  возмещении  имущественного  ущерба,  причиненного 
административным правонарушением, разрешаются судом в порядке:

а) гражданского судопроизводства;
б) административного судопроизводства.

78 Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении 
подается:

а) судье;
б) судье, в орган, должностному лицу, вынесшими постановление;
в) судье либо прокурору.

79 К общему надзору относится:
а) административный надзор;
б) прокурорский надзор;
в) конституционный надзор.

80  Существует  следующий  порядок  рассмотрения  и  разрешения  жалоб  на 
действия органов исполнительной власти и их должностных лиц:

а) административный и судебный;
б) процедурный и  процессуальный;
в) федеральный и местный.

81 В формулировке, предложенной Д.М. Овсянко: постоянное систематическое 
наблюдение  «специальных  государственных  органов  за  деятельностью  не 
подчиненных им органов и лиц с целью выявления нарушений законности», - 
содержится понятие:

а) контроля;
б) надзора;
в) государственной дисциплины.

82  Какой  из  названных  видов  контроля  в  сфере  исполнительной  власти  не 
относится к государственному контролю:

а) судебный контроль;
б) общественный контроль;
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в) контроль органов местного самоуправления;
г) политическая цензура.

83  К  способам  обеспечения  законности  системой  государственных  органов 
власти относится:

а) запрет и дозволение;
б) привлечение виновных к юридической ответственности;
в) контроль, надзор и проведение профилактических мероприятий;
г) контроль, надзор, а также обжалование (реализация права жалобы). 

3.1 Глоссарий по административному праву Российской Федерации∗

Административная ответственность  –  ответственность  физических  и 
юридических лиц за совершение административного правонарушения, одна из 
форм  юридической  ответственности,  менее  строгая,  чем  уголовная 
ответственность.

Административная юрисдикция:
1)  круг  дел,  подлежащих  ведению  административных  учреждений  (в 

отличие от входящих в компетенцию суда или арбитражного суда);
2)  деятельность  органов  государственного  управления  и  должностных 

лиц  по   разбирательству  административных  дел  и  применению 
соответствующих санкций в административном порядке (без обращения в суд).

Административная  юстиция  –  система  специальных  судебных  и 
квазисудебных  органов  по  контролю  за  соблюдением  законности  в  сфере 
государственного  управления,  а  также  (в  более  узком  смысле)  особый 
процессуальный порядок рассмотрения  административных дел  и  разрешения 
административно-правовых  споров  между  гражданином  или  юридическим 
лицом, с одной стороны, и органов государственного управления – с другой. 

Административное взыскание  – мера ответственности за  совершение 
административного  правонарушения,  предусмотренная  административным 
законодательством.

Административное  право  –  отрасль  права,  регулирующая 
общественные  отношения,  возникающие  в  процессе  организации  и 
исполнительно-распорядительной  деятельности  органов  государственного 
управления.  Характерной  особенностью  административного  права  России 
является  регулирование  им  одновременно  материальных  и  процессуальных 
отношений. До 1917 года называлось полицейским правом.

Административное  правонарушение  (проступок)  –  посягающее  на 
государственный или общественный порядок, собственность, права и свободы 
граждан,  на  установленный  порядок  управления  противоправное,  виновное 

*  При составлении указанного Приложения использовался «Большой юридический словарь» / под ред. 
А.Я. Сухарева, В.Е. Крутских, изд. 2-е, перераб. и дополн., М.: ИНФРА-М. – 2004. – 703 с. 

**  Глоссарий, собрание глосс – непонятных слов или выражений с толкованием (толковый глосс) или 
переводом на другой язык (переводный глосс).  Подробнее значение терминов «глоссарий», «глоссаторы» см.: 
Советский  энциклопедический  словарь  :  словарь  /  гл.  ред.  А.М.  Прохоров  -  М.:  издательство  «Советская 
энциклопедия», 1979. – С. 312.
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(умышленно  или  неосторожно)  действие  либо  бездействие,  за  которое 
законодательством предусмотрена административная ответственность.

Административные  производства  –  совокупность  административно-
процессуальных норм, регламентирующих порядок рассмотрения и разрешения 
однородных групп управленческих дел. 

Административный  акт  –  акт  органа  государственного  управления, 
который  в  отличие  от  нормативного  акта  устанавливает,  изменяет  или 
прекращает  конкретное  правоотношение,  а  не  общее  правило.  Юридическая 
сила административного акта определяется тем, от какого органа он исходит. 

Административный процесс  – деятельность  государственных органов 
по разрешению конкретных административных дел в сфере управления.

Администрация:
1) в широком смысле  вся деятельность государства (его исполнительно-

распорядительных органов) по управлению;
2)  в  России  наиболее  распространенно  официальное  название  органов 

исполнительной власти на уровне края, области, автономной области, района, 
города;

3)  в  США  и  некоторых  других  президентских  республиках  название 
кабинета при главе государства.

Глава администрации – в России глава исполнительной власти, высшее 
должностное лицо края,  области, города федерального значения,  автономной 
области.  Осуществляет  руководство  администрацией  (правительством)  и 
иными исполнительными органами субъекта России.

Глава  исполнительной  власти  –  высший  руководитель  органов 
государственного управления на общенациональном или региональном уровне. 
В  соответствии  с  Конституцией  РФ  главой   исполнительной  власти  на 
федеральном уровне является  Председатель Правительства РФ.

Государственный  контроль  –  одна  из  форм  осуществления 
государственной  власти,  обеспечивающая  соблюдение  законов  и  других 
правовых актов, издаваемых органами государства. Государственный контроль 
реализуется  различными  органами:  парламентами,  счетными  палатами, 
конституционными  судами,  избирательными  комиссиями,  контрольно-
инспекционными органами правительства и министерств и др. Соответственно 
выделяют парламентский контроль,  финансовый контроль,  конституционный 
контроль и т.д.

Должность  –  установленная  в  определенном  порядке  первичная 
структурная единица штатного расписания тои или иной государственной или 
негосударственной  организации,  определяющая  содержание  и  объем 
полномочий, размер денежного содержания и место в иерархической структуре 
организаций лица, ее замещающего.

Институт  права  –  обособленная  группа  юридических  норм, 
регулирующих  однородные  общественные  отношения  и  входящих  в 
соответствующую отрасль права. В отличие от отраслей права институт права 
объединяет  нормы,  которые  регулируют,   лишь  часть  отношений 
определенного вида. В некоторых случаях институты права могут образовывать 
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нормы  двух  и  более  отраслей  права  (например,  межотраслевым  является 
институт налогового администрирования). 

Кодекс  –  сводный  законодательный  акт,  в  котором  объединяются  и 
систематизируются  правовые  нормы,  регулирующие  сходные  между  собой, 
однородные общественные отношения. По общему правилу кодекс относится к 
определенной отрасли права (например, КоАП РФ, ТК РФ, НК РФ). 

Надзор –  одна  из  форм  деятельности  государственных  органов  по 
обеспечению  законности.  Различают  надзор  судебный,  конституционный, 
прокурорский надзор, различные виды административного надзора. 

Отрасль права – относительно самостоятельное подразделение системы 
права,  состоящее  из  правовых  норм,  регулирующих  качественно 
специфический вид  общественных отношений. 

Право:
1) в объективном смысле  система  общеобязательных  социальных норм 

(правил поведения), установленных государством и обеспечиваемых силой  его 
принуждения  (позитивное  право),  либо  вытекающих  из  самой  природы, 
человеческого   разума;  императив  стоящий  нал  государством  и  законом 
(естественное право).

2)  в  субъективном  смысле   вид  и  мера   возможного  поведения  лица, 
государственного  органа,  народа,  государства  или  иного  субъекта 
(юридическое право).

Публичное право –  совокупность отраслей права, которые регулируют 
отношения,  обеспечивающие  общий,  совокупный  (публичный)  интерес,  в 
отличие от отраслей, призванных охранять частный интерес (частное право).

Система  права  –  строение  национального  права,  заключающееся  в 
разделении  единых  частей  (по  назначению  а  обществе)  внутренне 
согласованных  норм  на   определенные  части,  называемые  отраслями, 
подотраслями и институтами права. 

Частное  право  –  собирательное  понятие;  означает  отрасли  права, 
регулирующие   отношения  в  области  интересов  граждан,  индивидуальных 
собственников, предпринимателей, различного рода объединений (корпораций) 
в  их  имущественной  деятельности  и   и  личных  отношениях,  в  отличие  от 
публичного  права,  регулирующего  и  охраняющего  общие  интересы.  Ядро 
частного  права  составляет  гражданское  право,  которое  охватывает  сферу 
имущественных и связанных с ними неимущественных отношений. 

3.2 Список рекомендуемой литературы
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– М. : Маркетинг, 2001. – 39 с. (Российское федеральное законодательство). – 
ISBN 5-94879-025-8. 
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4 Гражданское право Российской Федерации

1 Гражданское законодательство регулирует:
а) договорные и иные обязательства;
б)  имущественные  отношения,  основные  на  административном 

подчинении одной стороны другой;
в) налоговые отношения;
г) дисциплинарные отношения.

2 Источники гражданского права представляют собой систему внешних форм, в 
которых содержатся:

а)  постановления  пленумов  Верховного  суда  РФ  и  Высшего 
Арбитражного Суда РФ;

б) гражданско-правовые нормы;
в) судебные прецеденты;
г) национальные обычаи.

3  В  случае  противоречия  указа  Президента  РФ  Гражданскому  Кодексу  РФ 
применяется:

а) нормы Гражданского Кодекса РФ;
б) положения указа Президента РФ;
в) иной закон РФ регулирующий данный вопрос.

4 Черты гражданско-правового метода регулирования:
а) преимущество договорного способа над судебным способом  защиты 

экономических интересов участников гражданских правоотношений;
б)  зависимость  субъективных  гражданских  прав  у  их  носителей  от 

материального  и  социального  положения  участника  гражданских 
правоотношений;

в)  равенство,  автономия  воли,  имущественная  самостоятельность 
участников гражданских правоотношений.

5 Принципом гражданского права является:
а)  принцип недопустимости  произвольного  вмешательства  кого-либо  в 

публичные дела;
б) принцип юридического неравенства участников гражданско-правовых 

отношений;
в)  принцип  самостоятельности  и  инициативы  (диспозитивности)  в 

приобретении, осуществлении и защите гражданских прав;
г) принцип всемерной охраны гражданских прав, включая возможность 

восстановления нарушенных прав и обеспечение их независимой от влияния 
сторон судебной защиты.
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6 Под обычаем делового оборота признается:
а)  правило  поведения  в  предпринимательской  деятельности,  диктуемые 

местными национальными традициями; 
б) сложившееся  и  широко  применяемое  в  какой-либо  области 

предпринимательской  деятельности  правило  поведения,  не  предусмотренное 
законодательством,  независимо от  того,  зафиксировано ли оно в  каком-либо 
документе;

в) любое деловое правило; 
г)  правило  поведения,  установленное  монополистом  в  области 

предпринимательской  деятельности.

7  При  невозможности  использования  аналогии  закона,  права  и  обязанности 
сторон определяются в соответствии:

а) аналогией права;
б) аналогией правопреемства; 
в) аналогией международного договора.

8 Юридический факт – это:
а) предусмотренные  законом  жизненные  обстоятельства,  которые 

являются  основанием  для  возникновения,  изменения  и  прекращения 
правоотношений;

б) правонарушение,  которое  является  основанием  для  юридической 
ответственности;

в) действия граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены 
законом, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают 
гражданские права и обязанности.

9 Вещные правоотношения – это:
а)  отношения  фиксирующие  статику  имущественного  положения 

субъектов;
б) отношения, отражающие принадлежность имущества определенному 

лицу;
в)  правоотношения,  возникающие  на  основе  участия  субъектов  в 

организационно-правовых образованиях.

10 Личные неимущественные отношения характеризуют следующие основные 
черты:

а)  наличие  налогового  содержания  в  зависимости  от  их  связи  с 
имущественными отношениями;

б)  наличие  экономического  содержания  независимо  от  их  связи  с 
имущественными отношениями;

в) нематериальные блага в качестве их предмета; 

11 Имущественный комплекс представляет собой совокупность:
а) недвижимости, используемой в целях получения прибыли;
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б)  недвижимых  и  движимых  вещей,  используемых  по  общему 
назначению как единое целое;

в) вещи, определенные родовыми признаками.

г)  наличие  экономического  содержание  в  зависимости  от  их  связи  с 
имущественными отношениями.

12 Разумность действий и добросовестность участников гражданских правоотношений 
предполагается в случаях, когда:

а) закон ставит защиту гражданских прав в зависимость от того, осуществлялись 
ли эти права разумно и добросовестно;

б)  закон  ставит  защиту  гражданских  прав  в  зависимость  от  условий, 
предусмотренных договором;

в)  закон ставит защиту гражданских прав в зависимость от принятых на себя 
обязательств участниками договора;

г) все указанное в пп. «а» и «в».

13 Правоспособность и дееспособность гражданина:
а) правоспособность – это способность иметь права, а дееспособность – это 

способность нести обязанности;
б) правоспособность  – это  возможность отстаивать  свои права  в  суде,  а 

дееспособность – это возможность защищать себя самостоятельно без участия суда, 
прокуратуры и других государственных органов;

в)  правоспособность  – это  способность  иметь  гражданские права  и  нести 
обязанности, а дееспособность – это способность своими действиями приобретать 
осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и 
исполнять их;

г)  правоспособность  – это  способность  иметь  неосуществленные права  и 
обязанности, а дееспособность – это их реализация на практике.

14 Эмансипация несовершеннолетних – это объявление его:
а) правоспособным;
б) полностью дееспособным;
в) деликтоспособным.

15  К  личным  неимущественным  правам,  индивидуализирующими  личность, 
относятся:

а) право на имя, право на честь, достоинство, деловую репутацию;
б)  право  на  тайну  переписку,  телефонных  переговоров  и  телеграфных 

сообщений;
в) право на благоприятную окружающую среду, право на личную свободу. 

16 При перемене имени гражданин обязан:
а) принять меры для уведомления своих должников и кредиторов о перемене 

своего имени;
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б) прекратить или изменить права и обязанности, приобретенные под прежнем 
именем;

в) внести изменения в документы, оформленные на его прежнее имя.

17  Требуется  ли  физическому  лицу,  являющемуся  собственником  нежилого 
помещения,  получение  статуса  индивидуального  предпринимателя  в  случае 
сдачи в аренду данного помещения?

а)  да,  так  как  деятельность  физического лица подпадает  под признаки 
предпринимательской деятельности;

б) нет, так как граждане имеют право заниматься предпринимательской 
деятельностью без образования юридического лица.

18 Могут ли лица, не достигшие 18 лет, открыть частное предприятие:
а)  да  могут,  даже  без  согласия  законных представителей,  под  личную 

ответственность;
б) нет, не могут, так как не обладают правоспособностью;
в)  да  могут,  с  письменного  согласия  родителей,  усыновителей  или 

попечителей.

19  В  случае  признания  индивидуального  предпринимателя  банкротом  за  счет 
принадлежащего ему имущества в первую очередь удовлетворяются:

а) задолженность по обязательственным платежам в бюджет;
б) требования по выплате пособий и оплате труда лицам, работающим по 

трудовому договору;
в) требования граждан, перед которыми предприниматель несет ответственность 

за причинение вреда жизни или здоровью;
г) требования кредиторов, обеспеченные залогом имущества, принадлежащего 

предпринимателю.

20 На какое имущество гражданина-должника может быть обращено взыскание по 
исполнительным документам:

а) жилое помещение, если оно является предметом ипотеки;
б)  предметы  обычной  домашней  обстановки  и  обихода,  вещи 

индивидуального пользования;
в) драгоценности и другие предметы роскоши; 
г) семена, необходимые для очередного посева.

21  Основное  отличие  некоммерческих  организаций  от  коммерческих 
заключается:

а)  на  предпринимательскую  деятельность  накладываются 
дополнительные ограничения; 

в) в порядке государственной регистрации;
г) в порядке управления деятельностью организации. 
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22 Некоммерческие организации могут ли осуществлять предпринимательскую 
деятельность:

а) нет, не имеют;
б) да, имеют, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, 

ради которых они созданы.

23 С каким признаком юридического лица взаимосвязан признак самостоятельной 
ответственности юридического лица:

а) организационное единство;
б) имущественная обособленность;
в) выступление в гражданских  правоотношениях от своего имени.

24  Продолжите  определение  «унитарным  предприятие  признается  24.1…,  не 
наделенная правом 24.2 … на закрепленное за ней собственником имущество»:

24.1 а) некоммерческая организация;
б) коммерческая организация;
в) религиозная организация.

24.2 а) оперативного управления;
б) хозяйственного ведения
в) собственности.

25 Потребительский кооператив:
а) является коммерческой организацией;
б) является некоммерческой организацией;
в) является коммерческой организацией в том случае, когда распределяет 

полученную прибыль между участниками кооператива.

26  К  коммерческим  лицам,  в  отношении  которых  их  учредители  не  имеют 
имущественных прав относятся:

а) государственные и муниципальные предприятия;
б) общественные и религиозные организации;
в) хозяйственные товарищества и общества.

27  В  каком  случае  юридическое  лицо  считается  реорганизованным  с  момента 
государственной регистрации вновь возникшего юридического лица:

а) присоединения;
б) слияния;
в) выделения. 

28 Может ли суд принять решение о принудительной реорганизации общества?
а) да;
б) нет.
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29 При реорганизации юридического лица в форме разделения и выделения права и 
обязанности юридического лица переходят к новь возникшим в собственность:

а) с разделительным балансом;
б) с передаточным актом;
в) с волевым актом юридического лица.

30 Отметьте отличия филиала от представительства:
а) объем собственности;
б) объем функций и полномочий;
в) субъектный состав.

31 Число акционеров закрытого общества не должно превышать:
а) пятидесяти;
б) тридцати;
в) семидесяти.

32 Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций общества:
а) не должна быть больше 25 процентов уставного капитала общества;
б) не должна быть меньше 25 процентов уставного капитала общества;
в) законодательством не ограничена.

33  Можно  ли  производить  взаимозачеты  между  организациями  в  целях 
уменьшения дебиторской задолженности?

а) да;
б) нет.

34 Несет ли юридическое лицо созданное  Российской Федерацией и субъектами 
Российской Федерации ответственность по их обязательствам:

а) ответственности не несет;
б) несет регрессную ответственность;
в) несет субсидиарную ответственность.

35 К какому виду юридических фактов относится сделка:
а) событию;
б) состоянию;
в) действию.

36 К форс-мажорным обстоятельствам относятся:
1) природные стихийные бедствия: 

а) землетрясения, наводнения, тайфуны;
б) снегопад, неблагоприятные дни для метеозависимых людей, тайфуны;
в) резкие температурные колебания, при условии поломки поливочных 

сооружений.
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2) обстоятельства общественной жизни:
а) партийные заседания, военные действия;
б) массовые заболевания, национальные и межотраслевые забастовки;
в)  распоряжения  компетентного  органа,  запрещающего   совершать 

определенные действия, предусмотренные обязательством, разногласия сторон 
договора.

37 Многосторонней считается сделка, для совершения которой необходимо:
а) выражение воли одной стороны в интересах другой;
б)  выражение  воли  не  менее  трех  субъектов  и  их  воля  направлена  на 

достижение одних и тех же целей;
в) выражение воли одной стороны и предварительного согласия другой.

38 Какие из ниже перечисленных сделок должны быть нотариально удостоверены:
а) завещание;
б) договор уступки требования или перевода долга;
в) доверенность, выдаваемая в порядке передоверия.

39 Сделка, совершенная с целью прикрыть другую сделку, называется:
а) притворной;
б) фиктивной;
в) мнимой;
г) кабальной.

40 Сделка, которая может быть совершена устно, считается совершенной и в 
том случае:

а) если стороны достигли согласия  по всем существенным условиям сделки;
б) когда из поведения лица явствует его воля совершить сделку;
в) нет правильного ответа.

41 Срок действия доверенности не может превышать:
а) пяти лет;
б) трех лет;
в) двух лет.

42 Если срок в доверенности не указан, она сохраняет силу в течение:
а) года со дня ее совершения;
б) двух лет со дня ее совершения;
в) одного месяца со дня ее совершения;
г) трех лет со дня ее совершения.

43  К  какому  виду  доверенностей  следует  относить  доверенность  на 
представление  интересов  налогоплательщика  в  отношениях  с  органами  и 
организациями по налоговым вопросам:

а) разовая;
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б) специальная доверенность;
в) генеральная доверенность. 

44  Относится  ли  документ,  удостоверяющий  согласие  родителей  на 
сопровождение их ребенка за границу, к доверенности? 

а) да, является;
б)  нет,  не  является,  так  как  согласие  родителей  на  сопровождение  их 

ребенка за границу, относится к свидетельствуемым документам.

45  Вправе  ли  руководитель  юридического  лица  выдавать  доверенность 
физическому лицу, не являющемуся кем-либо в данном юридическом лице, на 
право  быть  заявителем  при  государственной  регистрации  создания  этого 
юридического лица?

а) вправе;
б) нет, это является нарушением законодательства.

46 Что соответствует данному определению «Расходы, которые лицо, чье право 
нарушено,  произвело  или  должно  будет  произвести  для  восстановления 
нарушенного права»:

а) убытки;
б) реальный ущерб;
в) упущенная выгода.

47 Если последний день срока приходиться на нерабочий день, днем окончания 
срока считается:

а) предшествующий  рабочий день;
б) следующий за ним рабочий день;
в) в договоре должен быть, просчитан срок, так что бы он не пришелся на 

выходной день.

48 Если срок установленный для совершения какого-либо действия, оно должно 
быть выполнено:

а) до двадцати четырех часов последнего дня срока;
б) до двенадцати часов последнего дня срока;
в) до двадцати четырех часов дня, следующего за  последним днем срока.

49 Общий срок исковой давности установлен в:
а) три гола;
б) один год;
в) шесть месяцев.

50 Исковой давностью признается срок:
а) для розыска ответчика по иску;
б) для подачи иска в суд в случае ненадлежащего исполнения обязательства;
в) для защиты права по иску лица, право которого нарушено.
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51 Течение срока исковой давности начинается со дня:
а) со дня предъявления искового заявления в суд;
б)  предупреждения  обязанного  лица  от  выполнения  взятых  им 

обязательств;
в) когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. 

52 Течение срока исковой давности приостанавливается:
а)  в  силу приостановления действия закона или иного правового акта, 

регулирующего соответствующее отношение;
б) в случае предъявления иска в суд;
в) в случае отказа обязанного лица от выполнения обязательства.

53 Исковая давность не распространяется на:
а)  требования должника исполнившего обязанности по истечению срока 

исковой давности;
б) требования вкладчиков к банку о выдаче вкладов;
в)  иски  о  применении  последствий  недействительности  ничтожной 

сделки. 

54  Влечет  ли  изменения  срока  исковой давности  и  порядок  его  исчисления 
перемена лиц в обязательстве:

а) да;
б) нет.

55 Если обязательство возникло 2 июля 1999г. со сроком действия 5 лет, то 
окончание этого срока произойдет:

а) 2 июля 2004г;
б) 2 июля 2005;
в) 2 июля 2003.

56 Объектами вещных прав являются:
а) действия;
б) индивидуально-определенные вещи и действия;
в) индивидуально-определенные вещи;
г) имущественные права.

57  К  Российской  Федерации  как  к  участнику  гражданских  правоотношений 
применяются нормы гражданского права, касающиеся:

а) муниципальных образований;
б) юридических лиц;
в) субъектов Российской Федерации.

58  Российской  Федерации  принадлежит  та  часть  государственной  собственности, 
которую закон именует:

а) федеральной и муниципальной собственностью;
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б) федеральной, муниципальной и собственностью субъектов Федерации;
в) федеральной собственностью и собственностью субъектов Федерации;
г) федеральной собственность.

59  Муниципальной собственностью являются имущество,  принадлежащее на 
праве собственности:

а) Российской Федерации;
б) городским и сельским поселениям;
в) субъектам Российской Федерации.

60 В Российской Федерации признаются следующие формы собственности:
а) долевая, субсидиарная, общая;
б) общая, совместная, долевая;
в) частная, государственная, муниципальная.

61 Собственнику принадлежат права: 
а) управления, распоряжения и владения своим имуществом;
б) владения, отторжения и распоряжения своим имуществом;
в) владения, пользования и распоряжения своим имуществом.

62 В случае обнаружения клада, содержащего вещи, относящиеся к памятникам 
истории или культуры, они подлежат:

а) передаче в государственную собственность;
б) продаже с торгов;
в) конфискации.

63  Лицо,  обнаружившее  клад,  имеют право  на  получение  вознаграждения  в 
размере:

а) пяти процентов стоимости клада;
б) пятидесяти процентов стоимости клада; 
в) сорока процентов стоимости клада.

64  Передача  имущества,  находящегося  в   частной  собственности,  в 
собственность государства называется:

а) реквизицией;
б) конфискацией;
в) национализацией;
г) приватизаций.

65  Имущество,  находящееся  в  собственности  двух  или  нескольких  лиц, 
принадлежит им на праве:

а) общей собственности;
б) коллективной собственности;
в) частной собственности.
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66  Право  собственности  на  земельный  участок,  предоставленный 
крестьянскому (фермерскому) хозяйству, принадлежит:

а) государству;
б) органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации;
в) органу местного самоуправления;
г) членам хозяйства на правах совместной собственности.

67  Вправе  ли  владелец  чужого  имущества  требовать  от  собственника 
возмещения произведенных им затрат на содержание этого имущества?

а) нет;
б) да;
в) да, но только при согласии собственника имущества.

68 Сделка, совершенная сторонами, не являющимися участниками таможенных 
отношений,  в  части  имущества,  таможенное  оформление  которого  не 
завершено, является:

а) мнимой;
б) притворной;
в) ничтожной.

69  Нужно  ли  регистрировать  договор  аренды  части  здания,  если договор 
заключен с 1 февраля 2003 года по 31 января 2006 года?

а) нет;
б) да.

70  Предложение одного лица,  в  письменной форме направленное другому с 
целью заключить договора на определенных условиях, называется:

а) реституцией;
б) акцептом;
в) офертой.

71  Безвозмездно изъятое имущество у собственника по решению суда в виде 
санкции  за  совершенное  преступление  или  правонарушение  представляет 
собой:

а) реквизицию;
б) конфискацию;
в) национализацию.

72 Имущество, составляющее неосновательное обогащение должно быть:
а) возвращено в натуре;
б) выкуплено у владельца;
в) конфисковано.

73 Если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства произошло 
по вине должника и кредитора то суд в праве:
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а) отсрочить срок исполнения обязательства;
б) уменьшить размер ответственности должника;
в) расторгнуть договор.

74 По предварительному договору стороны обязуются 74.1 ….. договор 74.2 …. 
на условиях предусмотренных данным договором.

74.1 а) расторгнуть;
б) заключить;
в) продолжить.

74.2 а) после наступления юридического факта;
б) после исполнения обязательства;
в) в будущем.

75 Форма предварительного договора:
а) письменная;
б) зависит от формы основного договора;
в) устная.

76  Поставщик  материалов,  юридическое  лицо  «А»  прислало  письмо 
юридическому  лицу  «Б»  с  просьбой  перечислить  причитающиеся  денежные 
средства, за исполненное обязательство юридическому лицу «В».

76.1 Возможно ли возложение исполнения обязательства на третье лицо:
а) нет, так как обязательство должно быть исполнено надлежащим лицом;
б) да, если кредитор данного обязательства не возражает;
в) да, если в договоре не предусмотрено иное.

76.2  Является  ли  письмо  основанием  для  перечисления  денежных  средств 
юридическому лицу:

а) да но, перечисляя деньги юридическое лицо должно уведомить третье 
лицо, за какого должника произведена оплата;

б) нет, так как это противоречит сущности обязательства.

77  Гражданско-правовая  ответственность   характеризуется  следующими 
обязательными признаками:

а) государственное принуждение;
б)  отрицательные  неблагоприятные  последствия  на  стороне 

правонарушителя;
в) осуждение правонарушения и его субъекта;
г) всеми признаками, указанными в пп. «а» - «в».

78 Размер гражданско-правой ответственности обусловлен размером:
а) убытков;
б) договорного обязательства;
в) минимальным размером оплаты труда. 
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79 Законная неустойка предусматривает взыскание:
а)  убытков  в  полной  сумме  сверх  неустойки,  предусмотренной 

договором;
б) неустойки и убытки в части, непокрытой взысканной неустойкой;
в) неустойки, определенной законом, независимо от того, предусмотрена 

ли обязанность ее уплаты соглашением сторон.

80 Основанием для отказа в возмещении вреда может быть:
а) если вред причинен действием должностного лица;
б) если вред причинен по просьбе или согласия потерпевшего;
в) если вред причинен работником.

81  Уполномочено  ли  общее  собрание  акционеров,  рассматривать  вопрос  о 
создании филиалов и представительств:

а)  да,  если  данная  компетенция   закреплена  в  уставе  акционерного 
общества;

б) нет, так как решение данного вопроса отнесено к компетенции совета 
директоров,  а  собрание  акционеров  может  вносить  изменения  в  устав 
относительно наличия филиалов и представительств.

82  Какие  вещные  права  на  недвижимое  имущество  не  могут  принадлежать 
гражданам (физическим лицам):

а) право собственности;
б) право постоянного (бессрочного) пользования;
в) право оперативного управления.

83 В силу закона к недвижимым объектам относятся:
а) воздушные и морские суда, суда внутреннего плаванья, автомобили и 

космические объекты;
б)  воздушные,  морские  суда,  леса  и  многолетние  насаждения, 

космические объекты; 
в) воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, летательные 

аппараты, объекты сделанные и запущенные в космическое пространство 
человеком. 

84  По  какому  критерию  законодатель  определяет  объем  правоспособности 
юридического лица:

а) организационно-правовая форма юридического лица;
б) объем имущества находящегося в собственности юридического лица;
в)  объем  вещных  прав  принадлежащих  учредителям  по  отношению 

собственности юридического лица.

85 Учредительными документами юридического лица являются:
а) устав и учредительное соглашение;
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б) устав и учредительный договор;
в) учредительный договор и акт уполномоченного органа.

86  Вправе  ли  покупатель  –  юридическое  лицо  выписать  доверенность  на 
получение товара на другое юридическое лицо (третье лицо):

а) да;
б) нет. 

87 Упущенная выгода это:
а) это неполученные доходы, которые лицо получило бы, если сдавало бы 

имущество в аренду, а не использовалось бы по назначению; 
б) неполученные доходы, которые лицо получило бы при обычных 

условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено;
в) это неполученные доходы в результате пожертвования имущества или 

имущественными правами.

88 Реальный ущерб определяется:
а) расходами, которые лицо, чье право нарушено произвело или должно 

будет произвести для улучшения благосостояния и получения 
привилегированного положения в гражданском обороте;  

б) расходами, лица, чьим действиями были нарушены права другого 
субъекта гражданских правоотношений; 

в) расходами, которые лицо, чье право нарушено произвело или должно 
будет произвести для восстановления нарушенного права, а также утратой или 
повреждением имущества.

89  Можно ли участвовать в собрании наследникам умершего акционера, если 
они еще не получили свидетельства о праве на наследство акций и не включены 
в реестр акционеров?

а) да;
б) нет.

90  Вправе  ли  наследники  умершего  налогоплательщика  получить  в  порядке 
наследования причитающееся ему имущество в виде возврата денежной суммы 
по излишне перечисленному подоходному налогу?

а) да;
б) нет.

91  Кто  является  представителем  государства  при  переходе  наследственного 
имущества государству?

а) Президент;
б) налоговые органы;
в) пенсионный фонд.
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92 По какому договору можно передать интеллектуальную собственность:
а) договору купли-продажи;
б) авторскому договору;
в) договору дарения.

4.1 Глоссарий по гражданскому праву Российской Федерации

Абсолютные  события –  такие  явления,  возникновение  и  развитие 
которых не связано с волевой деятельностью субъектов.

Безвозмездный договор – договор, по которому одна сторона обязуется 
предоставить что-либо другой стороне без получения от нее платы или иного 
встречного предоставления.

Возмездный договор – договор, по которым сторона получает плату или 
иное встречное представление за исполнение своих обязанностей.

Гражданские  правоотношения –  общественное  отношение, 
урегулированное нормами гражданского права.

Гражданское  правоотношение –  волевое  имущественное  или  лично 
неимущественное отношение, урегулированное нормами гражданского права, в 
котором  его  участники  юридически  связаны  наличием  взаимных  прав  и 
обязанностей.  

Гражданское  правонарушение –  действия  или  упущение,  не 
дозволительное гражданским правом.

Гражданское право –  система правовых норм (отрасль права), которые 
на  началах  равенства  регулируют  имущественные  отношения,  а  также 
связанные с ними личные неимущественные отношения в целях закрепления и 
развития товарно-денежных форм организации экономики.  

Действие – выражение воли  субъектов, физических и юридических лиц.
Договор –  соглашение  двух  или  нескольких  лиц  об  установлении, 

изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.
Дееспособность – способность субъекта своими действиями приобретать 

для себя права и создавать для себя обязанности.
Деликтоспособность  субъекта –  способность  самостоятельно  нести 

ответственность за совершенное гражданское правонарушение.
Консенсуальные сделки –  (от лат.  consensus - соглашение) – это такие 

сделки,  которые  порождают  гражданские  права  и  обязанности  с  момента 
достижения их сторонами соглашения.

Консенсуальные  договоры –  договоры,  для  заключения  которых 
достаточно соглашения сторон по всем существующим условиям.

Материальное  благо –  блага,  имеющие  материальную  вещественную 
форму (например, вещи, результат работ).

Нематериальное  благо –  блага  не  связанное  с  материальными 
ценностями,  принадлежащее субъекту от рождения (жизнь и здоровье,  честь 
и.т.).

Неправомерные –  это  действия,  нарушающие  предписания  законов, 
иных правовых актов и принципов права. 
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Объекты  гражданских  прав –  то,  по  поводу  чего  возникают  и 
осуществляются гражданские права и обязанности.

Обязательство – в гражданском праве правоотношение, в силу которого 
одно  лицо  (должник)  обязано  совершить  в  пользу  другого  лица  (кредитора) 
определенное  действие  (например,  передать  имущество,  выполнить  работу, 
уплатить деньги).

Односторонний  договор –  договор,  который  у  одной  стороны 
порождаются только обязанности, а у другой только права.

Относительные события -  такие явления, которые возникают по воле 
субъектов, но развиваются и проистекают независимо от их воли.

Правосубъектность – социально – правовая возможность субъекта быть 
участником гражданских правоотношений.

Правоспособность – способность субъекта иметь гражданские права и 
обязанности.

Право  собственности –   вещное  право,  представляющее  своему 
носителю  исключительные  правомочия  по  владению,  пользованию  и 
распоряжению собственным имуществом.

Право  общей  собственности –  совокупность  правовых  норм, 
регулирующих  отношения  между  двумя  и  более  собственниками  по  поводу 
имущества, которым они владеют, пользуются и распоряжаются.

Право  владения –  возможность  иметь  у  себя  данное  имущество  и 
осуществлять фактическое господство над ним.

Право пользования – возможность удовлетворения своих потребностей 
путем  извлечения  (получения  доходов,  плодов)  полезных  свойств  из 
имущества, вещей.

Право распоряжения – возможность определить юридическую судьбу 
вещи: дарить её, продавать, уничтожать. 

Правомерные –  это  действия,  соответствующие требованиям законов, 
иных правовых актов и принципов права.

Публичный  договор –  договор,  заключенный  коммерческой 
организацией  и  устанавливающий  её  обязанности  по  продаже  товаров, 
выполнению  работ  или  оказанию  услуг,  которые  такая  организация  по 
характеру своей деятельности должна осуществлять в отношении каждого, кто 
к ней обратиться.

Реальные  договоры –  договоры,  для  заключения  которых,  кроме 
соглашения сторон, необходима передача предмета договора. 

Реальные сделки – (от лат. res - вещь) сделки, для совершения которых 
недостаточно одного соглашения, а необходимо еще передача вещи.

Собственность –  принадлежность  средств  и  продуктов  производства 
определенным  лицам  –  индивидам  или  коллективам  –  в  определенных 
исторических  условиях,  отражающих  конкретный  тип  отношений 
собственности.

Собственность  –  принадлежность  средств  и  продуктов  производства 
определенным  лицам,  в  определенных  исторических  условиях,  отражающих 
конкретный тип отношений собственности. 
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События –  явления  реальной  действительности,  которые  происходят 
независимо от воли человека (например, сильное землетрясение).

Сделки –  действия  граждан  и  юридических  лиц,  направленные  на 
установление, изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей.

Субъективное  право –  предусмотренная  законом  и  обеспечиваемая 
государством  мера  возможного  (дозволенного)  поведения  физического  или 
юридического  лица,  направленная  на  достижение  целей,  связанных  с 
удовлетворением своих законных интересов.

Срок - момент  или  период  времени,  по  наступлении  или  истечении 
которого  возникают,  изменяются  или  прекращаются  гражданские  права  и 
обязанности.

Срок исполнения гражданской обязанности – срок, в течении которого 
должнику необходимо совершить действия, предусмотренные обязательствами.

Срок  возникновения  гражданского  права –  срок,  с  наступлением 
которого связано возникновение субъективного гражданского права.

Участники гражданских правоотношений – физические, юридические 
лица, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные 
образования. 

Фидуциарные сделки – (от лат. fiducia - доверие) – основаны на особых, 
лично – доверительных отношениях сторон. (например, договор поручения).

Физическое  лицо -   граждане  Российской  Федерации,  иностранные 
граждане,  лица  без  гражданства,  которые  пользуются  одинаковыми  с 
гражданами  Российской  Федерации  имущественными  и  личными 
неимущественными правами.

Юридическое  лицо –  организация,  которая  имеет  в  собственности, 
хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество 
и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени 
приобретать  и  осуществлять  имущественные  и  личные  неимущественные 
права, нести обязанности, быть истцом  и ответчиком в суде.

Юридические факты  – факты реальной действительности, с которыми 
действующие  законы  и  иные  правовые  акты  связывают  возникновение 
изменение  или  прекращение  гражданских  прав  и  обязанностей,  т.е. 
правоотношений.

4.2 Список рекомендуемой литературы 

4.2.1 Нормативно-правовые акты 

1 Конституция (1993). Конституция Российской Федерации : офиц. текст. 
– М. : Маркетинг, 2001. – 39 с. (Российское федеральное законодательство). – 
ISBN 5-94879-025-8.

2  Гражданский  кодекс  Российской  Федерации  [Электронный  ресурс] 
часть первая ФЗ № 51 от 30 ноября 1994 г., часть вторая ФЗ №14 от 26 января 
1996 г.,  часть третья ФЗ № 146 от 26 ноября 2001 г. :  справочная правовая 
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система ГАРАНТ / НПП «Гарант – Сервис». – Электронные данные. – [Б.М.], 
1990-2006.-1 электронный оптический диск (CD-ROM).

3 О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей [Электронный ресурс]: ФЗ № 129 от 8 августа 2001 г. : изм. 
и доп. от 23 июня, 8 декабря, 23 декабря 2003 г. : справочная правовая система 
ГАРАНТ /  НПП «Гарант – Сервис».  –  Электронные данные.  –  [Б.М.],  1990-
2006.-1 электронный оптический диск (CD-ROM).

4 Об акционерных обществах  [Электронный ресурс]  : ФЗ № 208 от 26 
декабря 1995 г. :  изм. и доп. от 13 июня 1996 г., 24 мая 1999 г., 7 августа 2001 
г.,  21 марта, 31 октября 2002 г., 27.02.2003 г.  :  справочная правовая система 
ГАРАНТ /  НПП «Гарант – Сервис».  –  Электронные данные.  –  [Б.М.],  1990-
2006.-1 электронный оптический диск (CD-ROM).

5 Об обществах с ограниченной ответственностью [Электронный ресурс] 
: ФЗ № 14 от 8 февраля 1998 г. : от 11 июля, 31 декабря 1998 г., 21 марта 2002 г. 
:  справочная  правовая  система  ГАРАНТ  /  НПП  «Гарант  –  Сервис».  – 
Электронные  данные.  –  [Б.М.],  1990-2006.-1  электронный  оптический  диск 
(CD-ROM).

6  О  государственных  и  муниципальных  унитарных  предприятиях 
[Электронный ресурс] : ФЗ № 161 от 14 ноября 2002 г. : изм. и доп. от 8 декабря 
2003 г. :  справочная правовая система ГАРАНТ / НПП «Гарант – Сервис». – 
Электронные  данные.  –  [Б.М.],  1990-2006.-1  электронный  оптический  диск 
(CD-ROM).

7 О некоммерческих организациях [Электронный ресурс] : ФЗ № 7 от 12 
января 1996 г. : от 26 ноября 1998 г., 8 июля 1999 г., 21 марта 2002 г., 28.12.2002 
г., 23 декабря 2003 г. : справочная правовая система ГАРАНТ / НПП «Гарант – 
Сервис».  –  Электронные  данные.  –  [Б.М.],  1990-2006.-1  электронный 
оптический диск (CD-ROM).

8  О  защите  конкуренции  на  рынке  финансовых  услуг  [Электронный 
ресурс] : ФЗ № 117 от 23 июня 1999 г. : справочная правовая система ГАРАНТ / 
НПП  «Гарант  –  Сервис».  –  Электронные  данные.  –  [Б.М.],  1990-2006.-1 
электронный оптический диск (CD-ROM).

4.1.2 Основная литература

1 Калпин, А.Г. Гражданское право : учебник для вузов / А.Г. Калпин  – 
М.: Юристъ, 2002. Ч.1. – 536с., Ч.2. – 542 с.

2 Сергеев, А.П. Гражданское право : учебник для вузов в 3-х т.  /  А.П. 
Сергеев, Ю.К. Толстой. - М.: Проспект, 2003. Т.1 – 600с., Т.2 – 816с., Т.3 – 357с.

3  Суханов,  Е.А.  Гражданское  право  :  учеб.  для  вузов  в  2-х  т.  /  Е.А. 
Суханов.  – М.: БЕК, 2004. – Т. 1. – 816 с. – Т. 2. Полутом 1. – 704 с.

4 Илларионова, Т.И. Гражданское право : учебник / Т.И. Илларионова, 
Б.М. Гонгало, В.А. Плетнев. – М.: НОРМА: ИНФРА–М, 2001. Ч.1. – 464 с. 
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5 Семейное право Российской Федерации

1  Какие  нормативные  документы  впервые  вводили  гражданскую  процедуру 
заключения и прекращения брака  в  государственных органах на  территории 
России:

а)  декрет  «О  гражданском  браке,  детях  и  о  ведении  книг  актов 
гражданского состояния»;

б) «Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном семейном 
и опекунском праве»;

в) Кодекс о браке и семье РСФСР; 
г) декрет «О расторжении брака». 

2  Расположите  источники  семейного  права  в  хронологическом  порядке  (от 
более ранних к более поздним):

а) Семейный кодекс РФ;
б) Конституция РФ;
в) ФЗ «Об актах гражданского состояния».

3 Расположите в порядке убывания юридической силы следующие нормативно-
правовые акты, регулирующие семейные правоотношения:

а)  Указ  Президента  РФ от  14  мая  1996г.  «Об основных направлениях 
государственной семейной политики»;

б) ФЗ от 24 июля 1998г. «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»;
в) Конституция РФ от 12 декабря 1993г.
г) Постановление Правительства РФ от 3 августа 1996г. «Об организации 

централизованного учета детей, оставшихся без попечения родителей».

4  Принцип  защиты  семьи,  материнства,  отцовства  и  детства  закрепляется 
семейным и …… законодательством РФ?

а) гражданским;
б) конституционным;
в) уголовным;
г) административным.

5 Соотнесите способы регулирования и приведенные ниже их примеры:
1) запрет;
2) дозволение;
3) обязывание;

а)  брачный  договор  заключается  в  письменной  форме  и  подлежит 
нотариальному удостоверению;

б) регистрация брака в органах ЗАГСа производится через месяц после 
подачи заявления;

в)  в  случае  расторжения  брака  супруги  вправе  сохранить  общую 
фамилию или восстановить свои добрачные.
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6 Понятия «брак» и «семья» соотносятся следующим образом:
а) брак лежит в основе семьи в юридическом смысле;
б) эти понятия равнозначны;
в) брак – это основа семьи в социологическом смысле;
г) семья является частью понятия брак.

7 Семья в юридическом значении – это: 
а)  союз  близких  людей,  который  основан  на  браке,  родстве,  на 

усыновлении;
б)  союз  близких  людей,  тесно  связанный  с  обществом,  государством, 

окружающим миром, способный влиять на ход развития общества;
в)  группа  совместно  проживающих  лиц,  имеющая  предусмотренные 

законом права и обязанности;
г) первичная ячейка общества, которая составляет его основу, является 

средой для воспитания детей и формирования их личности.

8 Ограничение родительских прав – это юридический факт, который по своим 
правовым последствиям является:

а) правопорождающим;
б) правоизменяющим;
в) правопрекращающим.  

9 Соотнесите нормы семейного права со способами защиты семейных прав:
1) признание права;
2) восстановление нарушенного права;
3) принуждение к исполнению обязанностей.

а)  брак,  признанный  судом  недействительным,  не  порождает  прав  и 
обязанностей супругов;

б) при разделе общего имущества супругов и определении долей в этом 
имуществе доли супругов признаются равными;

в)  право  требовать  предоставление  алиментов  в  судебном  порядке  от 
бывшего супруга, обладающего необходимыми для этого средствами.

10  Право  добросовестного  супруга,  при  признании  брака  недействительным 
сохранить фамилию, избранную им при государственной регистрации брака, 
относится к следующему способу защиты семейных прав:

а) признание права;
б) восстановление права;
в) прекращение права;
г) изменение правоотношения.  

11  Определите  способ  правового  регулирования  положений  ст.  42  СК  РФ: 
«Брачный  договор  не  может  ограничивать  правоспособность  или 
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дееспособность  супругов,  их  право  на  обращение  в  суд  за  защитой  своих 
прав...»:

а) дозволение;
б) предписание;
в) запрет;
г) разъяснение.

12  Исковая  давность  в  семейных правоотношениях  не  распространяется   на 
следующие требования о:

а) расторжении брака;
б) разделе супругами общего имущества;
в) признании брака недействительным;
г) взыскании алиментов;
д) признании недействительной сделки по продаже автомобиля.

13 В какой из перечисленных европейской стране заключение брака формально 
допускается  как  в  гражданской,  так  и  в  церковной  форме  (при  условии 
обязательного  последующего  уведомления  государственных  органов  о 
состоявшейся церковной церемонии бракосочетания):

а) Россия;
б) Франция;
в) Германия;
г) Бельгия;
д) Италия.

14 СК РФ устанавливает следующий брачный возраст:
а) 21 год;
б) 14 лет;
в) 16 лет;
г) 18 лет. 

15 Не может быть заключен брак между следующими лицами:
а) отцом и дочерью;
б) усыновителем и усыновленной;
в) дядей и племянницей;
г) двоюродными братом и сестрой; 
д) сводными братом и сестрой.  

16 Из перечисленных ниже примеров выберите:
1) условия вступления в брак;
2) препятствия для вступления в брак:

а) взаимное согласие;
б) наличие зарегистрированного брака у одного из брачующихся;
в) близкое родство будущих супругов;
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г) достижение брачующимися брачного возраста;
д) недееспособность одного из брачующихся.

17 Укажите неверное утверждение:
а) регистрация брака осуществляется органами ЗАГСа:
б)  регистрация  брака  производится  только  при  личном  присутствии 

вступающих в брак;
в) регистрация брака через представителей не допускается;
г) присутствие свидетелей на регистрации брака является обязательным.

18 Органы записи актов гражданского состояния заключают брак после подачи 
заявления, как правило:

а) в день его подачи;
б) через один месяц;
в) через 20 дней;
г) через шесть месяцев.

19 Кто из перечисленных ниже родственников может вступить в брак:
а) родственники по прямой восходящей и нисходящей линии; 
б) полнородные и неполнородные братья и сестры; 
в) двоюродные братья и сестры;
г) усыновители и усыновленные.

20 Основаниями прекращения брака являются:
а) смерть одного из супругов;
б) признание брака недействительным;
в) измена одного из супругов;
г) длительное раздельное проживание супругов;
д) непоправимый распад семьи;
е) взаимное согласие супругов на развод.  

21 Определите, в каком случае расторжение брака производится:
1) судом;
2) органами ЗАГСа.

а)  при  взаимном  согласии  обоих  супругов,  не  имеющих  общих 
несовершеннолетних детей;

б) при наличии у супругов общих несовершеннолетних детей;
в) при отсутствии согласия одного из супругов на развод;
г)  по  заявлению  одного  из  супругов,  при  признании  судом  другого 

супруга безвестно отсутствующим.

22 При расторжении брака в органах ЗАГСа, брак прекращается:
а) в день подачи заявления о расторжении брака;
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б)  с  момента  внесения  соответствующей  записи  в  книгу  актов 
гражданского состояния;

в) в день получения свидетельства о расторжении брака;
г) по истечении месяца со дня подачи заявления о расторжении брака.

23 Иск о признании брака недействительным должен быть направлен в:
а) суд;
б) орган ЗАГСа;
в) орган опеки и попечительства;
г) прокуратуру.

24  Отношения  супругов  по  поводу  выбора  рода  занятий,  отношения  между 
родителями и детьми по воспитанию и образованию детей являются: 

а) брачными отношениями;
б) личными неимущественными отношениями между членами семьи;
в) имущественными отношениями между членами семьи;
г)  отношениями  по  устройству  детей,  оставшихся  без  попечения 

родителей.

25 Перемена фамилии одним из супругов во время брака:
а) автоматически влечет за собой изменение фамилии другого супруга;
б)  влечет  необходимость  присоединения  измененной  фамилии  одного 

супруга к фамилии другого супруга;
в)  автоматически влечет изменение фамилии другого супруга и общих 

детей;
г) не влечет за собой изменение фамилии другого супруга.

26 Не является общим имуществом супругов:
а) добрачное имущество супругов;
б)  вклады,  внесенные  за  счет  супружеского  имущества  на  имя 

несовершеннолетних детей;
в) доходы супруга от предпринимательской деятельности;
г) вещи индивидуального пользования;
д) приобретенное на имя супруга имущество.

27 Имущество, нажитое супругами во время брака, является:
а) собственностью того супруга, на чьи денежные средства приобретено 

это имущество;
б) их совместной собственностью;
в) собственностью их детей;
г) совместной собственностью не только супругов, но и их детей.

28 Личным имуществом супруга не является:
а) швейная машина, приобретенная супругой за время брака;
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б)  материальная помощь,  полученная супругой,  в  связи со смертью ее 
отца;

в) доходы супруга от предпринимательской деятельности;
г) материальные поощрения супруги за успехи в научной деятельности. 

29 Какие из приведенных правил является примерами норм – деклараций:
а)  супруги  обязаны  строить  свои  отношения  в  семье  на  основе 

взаимоуважения и взаимопомощи;
б) право супругов на выбор фамилии;
в) равное право супругов на совместное имущество;
г)  совместное  решение  супругами  вопросов  материнства,  отцовства  и 

образования детей;
д)  право  на  имущество,  принадлежащее  каждому  из  супругов  до 

вступления в брак.

30  По  признанию  недействительной  сделки  с  недвижимостью  одним  из 
супругов  без  нотариально  удостоверенного  согласия  другого  супруга,  срок 
исковой давности:

а) неограничен;
б) составляет три года;
в) составляет один год;
г) составляет десять лет.

31  В  соответствии  с  СК  РФ,  супруг,  который  в  период  брака  осуществлял 
ведение домашнего хозяйства и не имел самостоятельного дохода при разделе 
имущества:

а) не имеет право на совместную собственность;
б) имеет право на совместную собственность, которая принадлежит ему 

наравне с другим супругом;
в)  имеет  право  на  совместную  собственность,  которая  принадлежит 

наравне  с  другим  супругом,  только  если  это  предусмотрено  брачным 
договором.

32  Может  ли  суд  отказать  в  удовлетворении  искового  заявления  о  разделе 
имущества по тому основанию, что брак между супругами еще не расторгнут:

а) не может;
б) может.

33  С  какого  дня  вступает  в  силу  брачный  договор,  заключенный  до 
государственной регистрации заключения брака:

а)  по  истечении  месяца  со  дня  подачи  лицами,  вступающими  в  брак 
заявления в органы записи актов гражданского состояния;

б) со дня государственной регистрации заключения брака;
в) со дня нотариального удостоверения брачного договора;
г) в день подачи заявления о заключении брака в органы ЗАГС.
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34 Какие отношения супругов могут быть урегулированы брачным договором:
а) любые отношения по соглашению супругов;
б)  имущественные отношения  и  личные неимущественные  отношения, 

если это не выходит за рамки, предусмотренные Конституцией РФ;
в) исключительно имущественные отношения;
г) только личные отношения.

35  В  каком  из  ниже  перечисленных  случаев  брачный  договор  является 
ничтожным:

а)  заключение  брачного  договора  до  государственной  регистрации 
заключения брака;

б) несоблюдение нотариальной формы брачного договора;
в)  наличие  условия  об  ограничении   правоспособности  или 

дееспособности супруга;
г) заключение брачного договора путем обмана, угроз.

36  При  возврате  кредита,  взятого  семьей  и  оформленного  на  одного  из 
супругов, взыскание обращается на:

а) имущество, принадлежащее всей семье;
б) имущество, принадлежащее супругу, на чье имя оформлен кредит;
в) общее имущество супругов;
г) имущество, принадлежащее каждому супругу.

37  Ответственность  супругов  за  имущественный  вред,  причиненный  их 
несовершеннолетними детьми, определяется:

а) семейным законодательством;
б) административным  законодательством;
в) гражданским  законодательством;
г) уголовным законодательством.

38 Факт происхождения ребенка от матери (материнство) в случае рождения 
ребенка вне медицинского учреждения устанавливается на основании:

а) заявления матери;
б) заявления отца;
в) совместного заявления матери и отца ребенка;
г) свидетельских показаний.

39 Запись ребенка в книге записей рождений в случае, если родители не состоят 
в браке между собой, производится:

а) по заявлению матери ребенка;
б) по заявлению органа опеки и попечительства;
в) по заявлению отца ребенка;
г) по заявлению свидетелей.
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40 Какое из перечисленных ниже обстоятельств  не является  основанием для 
лишения родительских прав:

а) длительная командировка одного из родителей;
б) хронический алкоголизм или наркомания одного из родителей;
в) жестокое обращение с детьми;
г) уклонение от выполнения родительских обязанностей.

41 При нарушении  родителями прав и законных интересов ребенка, либо при 
злоупотреблении родительскими правами, ребенок вправе обратиться за в суд 
по достижении им:

а) 16 лет;
б) 14 лет;
в) 12 лет;
г) 10 лет.

42  Права  и обязанности родителей по воспитанию и образованию детей,  по 
защите их прав и интересов прекращаются, как правило, при достижении ими 
совершеннолетия:

а) 14 лет;
б) 18 лет;
в) 21 года;
г) 16 лет.

43  При  отсутствии  соглашения  о  выполнении  алиментных  обязательств, 
алименты  на  несовершеннолетних  детей  взыскиваются  судом  с  родителей 
ежемесячно на одного ребенка, на двух детей, на трех и более детей в размере:

а) 30 %, 40 %, 50 %;
б) 25 %, 40 %, 60 %;
в) 25 %, 30 %, 50 %;
г) 10 %, 30 %, 50 %.

44  Виды  доходов,  из  которых  производится  удержание  алиментов  на 
несовершеннолетних детей, определяется:

а) органом местного самоуправления;
б) Правительством РФ;
в) Президентом РФ;
г) органом исполнительной власти субъекта РФ.

45 Какие основания необходимы  для взыскания в судебном порядке алиментов 
с совершеннолетних братьев и сестер на содержание их несовершеннолетних 
или совершеннолетних братьев и сестер:

а) кровное родство;
б)  невозможность  получения  содержания  от  алиментообязанных  лиц 

первой очереди;
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в)  нуждаемость  несовершеннолетних  братьев  и  сестер  в  материальной 
помощи;

г)  лишение  родительских  прав,  являющихся   алиментообязанными 
лицами.

46 Кем осуществляется надзор за деятельностью опекунов и попечителей:
а) органами внутренних дел;
б) органами местного самоуправления;
в) администрацией субъекта федерации;
г) администрацией Президента РФ. 

47 Соглашение об уплате алиментов заключается в:
а) устной форме;
б) простой письменной форме;
в) письменной нотариальной форме;
г) любой форме.

5.1 Глоссарий по семейному праву

Акты  гражданского  состояния –  жизненные  обстоятельства,  для 
которых установлен специальный порядок их регистрации государственными 
органами. 

Алименты –  (в  семейном  праве)  средства  на  содержание,  целевого 
назначения,  выплачиваемые  регулярно,  имеющие  сугубо  личный  характер, 
которые  в  предусмотренном  законом  случаях  одни  члены  семьи  обязаны 
уплачивать в пользу других членов семьи.

Брак –  добровольный,  равноправный  союз  мужчины  и  женщины, 
зарегистрированный  органами  записи  актов  гражданского  состояния  и 
порождающий юридические последствия.

Брачный договор – письменное соглашение лиц,  вступающих в  брак, 
или соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности 
супругов в браке и (или) в случае его расторжения.

Родственники – лица,  связанные  между  собой  кровным  родством  и 
происходящие один от другого или от общего предка. 

Семейное  право –  совокупность  правовых  норм,  регламентирующих 
брачно-семейные отношения (брачные, родства, усыновления, принятия детей в 
семью на воспитание)

Семья   –  (в  юридическом  смысле)  основанное  на  браке  или  родстве 
объединение  лиц,  связанных  между  собой  личными  и  имущественными 
правами и  обязанностями,  моральной и  материальной общностью,  взаимной 
поддержкой, воспитанием детей, ведением общего хозяйства.  

Супруги – лица, состоящие в браке между собой.
Законный  режим  имущества  супругов –  режим  совместной 

собственности супругов.  
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Совместная собственность супругов – имущество, права и обязанности, 
нажитые супругами во время брака. 

Опека и попечительство – (в семейном праве) правовые формы защиты 
личных и имущественных прав и интересов несовершеннолетних детей, детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Отцовство – факт биологического и (или) социального происхождения 
ребенка от определенного мужчины.

Расторжение брака (развод) – правовая  форма прекращения брака на 
будущее время при жизни супругов. 

Усыновление  (удочерение) – юридический акт,  посредством которого 
между усыновителями и усыновленными устанавливаются такие же правовые 
последствия, как между кровными родителями и детьми.
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часть первая ФЗ № 51 от 30 ноября 1994 г., часть вторая ФЗ №14 от 26 января 
1996 г.,  часть третья ФЗ № 146 от 26 ноября 2001 г. :  справочная правовая 
система ГАРАНТ / НПП «Гарант – Сервис». – Электронные данные. – [Б.М.], 
1990-2006.-1 электронный оптический диск (CD-ROM).

4 Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.  Федеральный закон от 24 июня 1999г.  № 120 – ФЗ.  // 
Собрание Законодательства. 1999г. 28 июня. (№ 26) Ст. 3175. 

5  Об  актах  гражданского  состояния.  Федеральный  закон  Российской 
Федерации  от  15  ноября  1997  //  Собрание  законодательства  Российской 
Федерации.  1997.  (№  47)  Ст.  5320.  Об  утверждении  Правил  разработки  и 
распространения государственного доклада о положении детей в Российской 
Федерации.  Постановление  Правительства  РФ  от  2  ноября  2000г.  №  839  // 
Собрание Законодательства Российской Федерации. 2000 г. 24 ноября (№ 45) 
Ст. 4488.

6  О  первоочередных  мерах  по  улучшению  положения  детей-сирот  и 
детей, оставшихся без попечения родителей Постановление Правительства РФ 
от 14 мая 2001 г. № 374 // Собрание Законодательства Российской Федерации. 
2001. 21 мая (№ 21). Ст. 2087.

7 Об утверждении Правил передачи детей на усыновление (удочерение) и 
осуществления  контроля  за  условиями  их  жизни  и  воспитания  в  семьях 
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усыновителей на территории Российской Федерации и Правил постановки на 
учет.  [Электронный  ресурс]  :  Постановление  Правительства  РФ  №  275  от 
29.03.2000.  :  изм.  и доп.  от  4  апреля 2002 г.  :  справочная правовая система 
ГАРАНТ /  НПП «Гарант – Сервис».  –  Электронные данные.  –  [Б.М.],  1990-
2006.-1 электронный оптический диск (CD-ROM).

8  О  перечне  видов  заработной  платы  и  иного  дохода,  из  которых 
производится  удержание  алиментов  на  несовершеннолетних  детей. 
[Электронный ресурс] : Постановление Правительства РФ № 841 от 18.07.1996. 
:    справочная  правовая  система  ГАРАНТ  /  НПП  «Гарант  –  Сервис».  – 
Электронные  данные.  –  [Б.М.],  1990-2006.-1  электронный  оптический  диск 
(CD-ROM).

9 Хартия прав человека. Всеобщая декларация прав человека. [принята 
Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г.]  ст.  1  б,  17 //  Российская 
Газета. – 1995. – 5 апреля.
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Антокольская  Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2003. 333 с.

2 Гришин, И.П. Семейное право : вопросы и ответы. / И.П.Гришин. – Изд. 
2-е – М.: Юриспруденция, 2003. 122 с. 

3  Гришина,  И.И.  Семейное  право  : учебное  пособие  для  вузов  /  И.И. 
Гришина, И.П. Гришин. – М.: Городец, 2004. 160 с.

4 Комисарова, Е.Г. Семейное право : учебное пособие для вузов. / Е.Г. 
Комисарова, Ж.Г. Азанова. – Тюмень: Тюменский междунар. ин-т экономики и 
права, 2001. 116 с.

5  Нечаева,  А.М. Семейное право : курс  лекций.  /  А.М.  Нечаева  – М.: 
Юристъ, 2000. 336 с.
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6 Трудовое право Российской Федерации

1  Являются  ли  отношения  подготовки  и  переподготовки  кадров  предметом 
трудового права:

а) являются;
б) не являются;
в)  являются,  если  эта  подготовка  или  переподготовка  осуществляется 

непосредственно на производстве.

2 Какие методы правового регулирования применяются в трудовом праве:
а) только государственно-нормативный;
б) только коллективно-договорной;
в) государственно-нормативный и коллективно-договорной.

3 В чем состоит суть принципа определенности трудовой функции:
а) определяется вид и объем выполняемых работ;
б)  определяется  конкретная  должность,  профессия,  специальность, 

квалификация;
в) определяется режим работы и размер ее оплаты.

4  Являются  ли  источником  национального  трудового  права  международные 
правовые акты по вопросам применения наемного труда:

а) не являются источниками национального трудового права, поскольку 
являются источниками международного права;

б)  являются  источниками  национального  трудового  права  при  любых 
обстоятельствах;

в)  являются  источниками  национального  трудового  права,  если  они 
ратифицированы соответствующей страной  или эта  страна  принимает в  них 
участие.

5 Какой вид дисциплинарного взыскания отсутствует в ТК РФ:
а) замечание;
б) принудительная отработка;
в) выговор;
г) увольнение по соответствующим основаниям.

6  Какие  из  указанных  правоотношений  являются   трудовыми  и  являются 
предметом трудового права:

а) которые возникают в связи с привлечением гражданина к труду;
б) которые возникают вследствие трудового договора между работником 

и работодателем;
в) которые возникают в процессе реализации гражданином своего права 

на труд.

7 Что является основным условием возникновения трудовых  правоотношений:

84



а) трудовая праводееспособность участником этих отношений;
б) волеизъявления участников этих отношений;
в) наличие нормы трудового права.

8 Что является составляющим элементом трудовых правоотношений:
а)  субъективные  права  и  обязанности  участников  трудовых 

правоотношений;
б) субъект, объект и содержание трудовых правоотношений;
в) определенный комплекс последовательно осуществляемых фактов.

9 Какой орган утверждает коллективный договор:
а) собственник или уполномоченный им орган;
б)  профсоюзный  комитет  или  иной  уполномоченный  на 

представительство трудовым коллективом орган;
в) общее собрание (конференция) трудового коллектива.

10 С какого момента коллективный договор вступает в силу:
а) с момента его утверждения;
б)  со  дня  его  подписания  представителями  сторон  либо  со  дня, 

определенного договором;
в) с момента это регистрации в местных органах власти.

11 Кто готовит проект коллективного договора:
а)  профсоюзный  комитет  или  иной  уполномоченный  на 

представительство трудовым коллективом орган;
б) собственник или уполномоченный им орган;
в) рабочая комиссия, которая создается из представителей  сторон.

12 Одна из отраслей российского права, призванная регулировать отношения 
между  работодателем  и  работником  по  поводу  использования  способностей 
работника к труду называется:

а) трудовое право;
б) гражданское право;
в) административное право.

13 Согласно Трудовому кодексу РФ работодателем в РФ может быть:
а) только физическое лицо;
б) только юридическое лицо;
в) физическое или юридическое лицо.

14 Нормальная продолжительность рабочего времени не может  превышать:
а) 40 часов в неделю;
б) 45 часов в неделю;
в) 35 часов в неделю.
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15  Какой  вид  отдыха  не  предусмотрен российским  трудовым 
законодательством:

а) перерывы в течение рабочего дня (смены);
б) ежедневный (междусменный) отдых;
в) перерывы на социальную адаптацию;
г) выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
д) нерабочие праздничные дни.

16  В  какой  срок  с  момента  обнаружения  дисциплинарного  проступка 
работодатель  имеет  право  привлечь  работника  к  дисциплинарной 
ответственности:

а) в течение двух недель;
б) в течение одного месяца;
в) в течение шести месяцев;
г) в течение двенадцати месяцев.

17 В каком порядке принимаются и изменяются правила внутреннего трудового
распорядка:

а) на основании решения работодателя с учетом мнения профсоюза;
б) на собрании профсоюзной организации;
в) на общем собрании работников;
г) единоличным решением работодателя.

18 В каком порядке производится премирование за высокие результаты работы:
а) по решению профсоюзной организации;
б) по решению работодателя;
в) по решению работодателя с учетом мнения выборного профсоюзного 

органа;
г) по решению работников.

19 Заносится ли дисциплинарное взыскание в трудовую книжку:
а) да;
б) да, но при условии согласия профсоюза;
в) да, если это предусмотрено трудовым договором;
г) нет.

20  В  течение  какого  периода  дисциплинарное  взыскание  считается 
действующим:

а) в течение двух недель с момента наложения взыскания;
б) в течение одного месяца с момента наложения взыскания;
в) в течение шести месяцев с момента наложения взыскания;
г) в течение двенадцати месяцев с момента наложения взыскания.

21  В  каком  случае  дисциплинарное  взыскание  снимается  досрочно 
автоматически (без издания приказа):
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а) по решению профсоюза;
б) по решению работника;
в) по решению работодателя;
г) при увольнении работника.

22  Правомерно  ли  включение  в  трудовой  договор  с  главным  бухгалтером 
условия о полной материальной ответственности:

а) да;
б) да, по соглашению сторон;
в) да, с согласия выборного профсоюзного органа;
г) нет.

23  Какова  продолжительность  срока  исковой  давности,  установленного  для 
привлечения работника к материальной ответственности, если ущерб выявлен 
по результатам ревизии:

а) 6 месяцев;
б) 1 год;
в) 2 года;
г) 3 года.

24  В  каких  пределах  несет  материальную  ответственность  руководитель 
организации за вред, причиненный работодателю:

а) в пределах среднего заработка;
б) в пределах трех должностных окладов;
в) в пределах прямого действительного ущерба;
г) в полном объеме, включая упущенную выгоду.

25 В каких пределах отвечает работник при неосторожном причинении вреда 
имуществу работодателя:

а) в пределах среднего заработка;
б) в пределах трех должностных окладов;
в) в пределах прямого действительного ущерба;
г) в полном объеме, включая упущенную выгоду.

26  В  каких  пределах  отвечает  работник,  причинивший  вред  имуществу 
работодателя в нетрезвом состоянии:

а) в пределах среднего заработка;
б) в пределах трех должностных окладов;
в) в пределах прямого действительного ущерба;
г) в полном объеме, включая упущенную выгоду.

27  Почему  в  трудовом  праве  при  привлечении  работника  к  материальной 
ответственности вред называется прямым действительным: 

а) потому что в него включается упущенная выгода;
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б)  потому  что  работник,  как  правило,  отвечает  в  пределах  среднего 
заработка;

в)  потому  что   в  размер  ущерба,  подлежащего  возмещению,  не 
включается упущенная выгода;

г)  потому  что  работник,  как  правило,  отвечает  в  пределах,  прямо 
указанных работодателем.

28 В каком порядке работник привлекается к материальной ответственности, 
если размер причиненного вреда превышает величину его средней заработной 
платы:

а) по распоряжению работодателя;
б) по распоряжению работодателя с согласия профсоюза;
в) в судебном порядке;
г) в договорном порядке.

29 Имеет ли право работодатель самостоятельно понизить работнику размер 
ущерба, подлежащего возмещению:

а) да;
б) да, с согласия профсоюза;
в) да, с согласия государственной инспекции труда;
г) нет.

30 В каком размере допустимы удержания из заработной платы работника при 
привлечении его к материальной ответственности (по общему правилу):

а) 20 % заработной платы;
б) 25 % заработной платы;
в) 50 % заработной платы;
г) 75 % заработной платы.

31 Допускается ли привлечение работодателя к материальной ответственности 
за незаконное отстранение работника от работника:

а) да;
б) да, с согласия профсоюза;
в) да, с согласия государственной инспекции труда;
г) нет.

32 Допускается ли привлечение работодателя к материальной ответственности 
за задержку заработной платы:

а) да;
б) да, с согласия профсоюза;
в) да, с согласия государственной инспекции труда;
г) нет.
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33 Допускается ли привлечение работодателя к материальной ответственности 
за причинение работнику морального вреда в связи с незаконным увольнением:

а) да;
б) да, с согласия профсоюза;
в) да, с согласия государственной инспекции труда;
г) нет.

34  Относится  ли  к  несчастному  случаю  на  производстве  травма,  которая 
произошла  с  работником  при  осуществлении  действий,  не  входящих  в 
трудовые обязанности работника, но совершаемых в интересах работодателя:

а) да;
б) да, с согласия профсоюза;
в) да, с согласия государственной инспекции труда;
г) нет.

35  Можно  ли  привлекать  инвалидов  к  ночным,  сверхурочным  работам,  к 
работам в выходные дни:

а) нет;
б) да;
в) можно, с их согласия;
г) можно, с их согласия, если эти работы не запрещены им медицинскими

рекомендациями.

36  Допускается  ли направление  в  командировку  женщин,  имеющих детей  в 
возрасте до трех лет:

а) да;
б) нет;
в) да, с их согласия;
г) да, с согласия выборного профсоюзного органа.

37  Допускается  ли  увольнение  по  инициативе  работодателя  беременных 
женщин:

а) да;
б) нет;
в) да, с их согласия;
г) да, с согласия выборного профсоюзного органа.

38  Какова  продолжительность  предоставляемого отпуска  по  беременности и 
родам по общему правилу:

а) 70 календарных дней до родов и 86 календарных дней после родов;
б) 70 календарных дней до родов и 110 календарных дней после родов;
в) 84 календарных дней до родов и 86 календарных дней после родов;
г) 70 календарных дней до родов и 70 календарных дней после родов.
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39  Какова  продолжительность  перерыва  для  кормления  ребенка, 
предоставляемого работающим женщинам, имеющим ребенка в возрасте до 1,5 
лет:

а) 20 минут;
б) 30 минут;
в) 1 час;
г) 2 часа.

40  За  чей  счет  осуществляются  обязательные  медицинские  осмотры  лиц  в 
возрасте до 18 лет:

а) за счет средств работника;
б) за счет средств работодателя;
в) за счет средств профсоюза;
г) за счет средств фонда социального страхования.

41 Допускается ли привлечение лиц в возрасте до 18 лет к работам в ночное 
время:

а) да;
б) нет;
в) да, с их согласия;
г) да, с согласия выборного профсоюзного органа.

42  Допускается  ли  заключение  договора  о  полной  материальной 
ответственности с лицами в возрасте до 18 лет:

а) да;
б) нет;
в) да, с их согласия;
г) да, с согласия выборного профсоюзного органа.

43 По прошествии какого периода времени после трудоустройства работник 
может воспользоваться ежегодным дополнительным оплачиваемым отпуском 
за работу на Севере:

а) 11 месяцев;
б) 8 месяцев;
в) 6 месяцев;
г) 3 месяца.

44  Какова  продолжительность  рабочей  недели,  установленной  для  женщин, 
работающих в районах Крайнего Севера:

а) 36 часов в неделю;
б) 40 часов в неделю;
в) 48 часов в неделю;
г) 72 часа в неделю.
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45  Как  часто  работникам,  обучающимся  по  заочной  форме  обучения, 
работодатель  оплачивает  проезд  к  месту  нахождения  соответствующего 
учебного заведения:

а) 1 раз за время обучения;
б) 2 раза в год;
в) 1 раз в год;
г) не оплачивает.

46 За какой период времени работник, заключивший трудовой договор на срок 
до  двух  месяцев,  обязан  предупредить  работодателя  в  письменной  форме  о 
досрочном расторжении трудового договора:

а) за З дня;
б) за 2 недели;
в) за 2 месяца;
г) может не предупреждать.

47  Работы,  которые  в  силу  климатических  и  иных  природных  условий 
выполняются  в  течение  определенного  периода,  не  превышающего  шести 
месяцев, называются:

а) временными;
б) сезонными;
в) вахтовыми;
г) работой по совместительству.

48  Работникам,  занятым  на  сезонных  работах,  оплачиваемые  отпуска 
предоставляются из расчета:

а) три календарных дня за каждый месяц работы;
б) два календарных дня за каждый месяц работы;
в) пять календарных дней за каждый месяц работы;
г) 28 календарных дней.

49 Вахтовый метод – это: 
а)  особая  форма  осуществления  трудового  процесса  вне  места 

постоянного проживания работников;
б) работа в режиме гибкого рабочего времени;
в) работа с ненормированным рабочим днем;
г) сменная работа.

50 По общему правилу продолжительность вахты не должна превышать:
а) трех недель;
б) одного месяца;
в) трех месяцев;
г) шести месяцев.
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51 Как законодательство определяет понятие совместительства:
а)  работа  в  две,  три  или  четыре  смены,  когда  длительность 

производственного  процесса  превышает  допустимую  продолжительность 
ежедневной работы;

б) особый режим работы, в соответствии с которым отдельные работники 
могут  по  распоряжению  работодателя  при  необходимости  эпизодически 
привлекаться  к  выполнению  своих  трудовых  функций  за  пределами 
нормальной продолжительности рабочего времени;

в)  выполнение  работником другой  регулярно  оплачиваемой работы на 
условиях трудового договора в свободное от основной работы время;

г)  выполнение  работником другой  регулярно  оплачиваемой  работы во 
время выполнения основной работы.

52 Продолжительность рабочего времени на условиях совместительства:
а) не может превышать 4 часа в день и 16 часов в неделю;
б) не может превышать б часов в день и 24 часа в неделю;
в)  не  может превышать 6 часов в день и 16 часов в неделю у одного 

работодателя;
г) не может превышать 4 часа в день и 120 часов в год.

53 Отпуск при работе по совместительству:
а) не предоставляется;
б) не может быть больше отпуска по основному месту работы;
в) не может быть меньше отпуска по основному месту работы;
г)  предоставляется  одновременно  с  отпуском  по  основному  месту 

работы.

54 Какое требование предусмотрено при приеме работника на работу, прямо 
связанную с движением транспортных средств:

а) обязательный медицинский осмотр;
б) дополнительное страхование жизни и здоровья;
в) обязательный испытательный срок;
г) обязательное согласие выборного профсоюзного органа.

55  Трудовой  договор  с  работником,  направляемым  на  работу  в 
представительство РФ за границей, заключается сроком на:

а) неопределенный срок;
б) до 3 лет;
в) не более 5 лет;
г) на период, определенный в трудовом договоре.

56 Споры о восстановлении на работе рассматриваются:
а) в комиссии по трудовым спорам;
б) в суде;
в) в прокуратуре;
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г) в инспекции по труду.

57 Срок рассмотрения спора в комиссии по трудовым спорам:
а) 5 дней;
б) 10 дней;
в) 15 дней;
г) 30 дней.

58  Кем  осуществляется  принудительное  исполнение  решения  Комиссии  по 
трудовым спорам:

а) прокуратурой;
б) инспекцией по труду;
в) судебным приставом-исполнителем;
г) профсоюзом.

59 В каком порядке рассматривается коллективный трудовой спор:
а) в суде;
б) самими сторонами с привлечением посредника, трудовых арбитров;
в) в прокуратуре;
г) в инспекции по труду.

60 За какой период времени работники должны предупредить работодателя о 
предстоящей забастовке:

а) за 3 дня;
б) за 7 дней;
в) за 10 дней;
г) за 30 дней.

61 Какой вид ответственности предусмотрен для работодателя за причинение 
вреда здоровью работника при исполнении им своих трудовых обязанностей:

а) материальная ответственность;
б) гражданско-правовая ответственность;
в) административная ответственность;
г) уголовная ответственность.

62 Какой вид ответственности предусмотрен для работодателя за причинение 
вреда имуществу:

а) материальная ответственность;
б) гражданско-правовая ответственность;
в) административная ответственность;
г) уголовная ответственность.

63 Какой вид ответственности предусмотрен для представителей работодателя 
за неисполнение коллективного договора:

а) материальная ответственность;
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б) гражданско-правовая ответственность;
в) административная ответственность;
г) уголовная ответственность.

64 Какой вид ответственности предусмотрен для работодателя за  незаконное 
увольнение беременной женщины:

а) материальная ответственность;
б) гражданско-правовая ответственность;
в) административная ответственность;
г) уголовная ответственность.

65  Какой  вид  ответственности  предусмотрен  за  неисполнение  работником 
трудовых обязанностей:

а) дисциплинарная ответственность;
б) гражданско-правовая ответственность;
в) административная ответственность;
г) уголовная ответственность.

66 В сфере пересечения предметов каких отраслей права находятся отношения 
по  компенсации  морального  вреда  в  связи  с  незаконным  увольнением 
работника:

а) трудового и административного права;
б) трудового права и права социального обеспечения;
в) трудового и гражданского права;
г) трудового и уголовного права.

67  Какая  функция  трудового  права  преимущественно  реализуется  в 
Федеральном  законе  «О  профессиональных  союзах,  их  правах  и  гарантиях 
деятельности»:

а) защитная;
б) производственная;
в) регулятивная;
г) воспитательная.

68 В какой из указанных норм права реализуется принцип свободы труда:
а) в ст. 78 Трудового кодекса РФ – увольнение по соглашению сторон;
б) в ст. 80 Трудового кодекса РФ – увольнение по инициативе работника;
в)  в  ст.  81  Трудового  кодекса  РФ  –  увольнение  по  инициативе 

работодателя;
г) в ст.  83 Трудового кодекса РФ – увольнение по обстоятельствам, не 

зависящим от воли сторон.

69 В каком виде кооператива на труд членов кооператива Трудовой кодекс РФ 
распространяется в полном объеме:

а) в сельскохозяйственном кооперативе;
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б) в производственном кооперативе;
в) в потребительском кооперативе.

70 Правомерно ли наложение выговора за прогул на гражданина, работающего 
по гражданско-правовому договору:

а) да;
б) да, с согласия профсоюза;
в) да, с согласия государственной инспекции труда;
г) нет.

71  Какое  средство  метода  применено  в  ч.  1  ст.  261  Трудового  кодекса  РФ, 
запрещающее расторжение трудового договора по инициативе работодателя с 
беременными женщинами:

а) предписание;
б) запрет;
в) дозволение;
г) рекомендация.

72 Является ли источником трудового права коллективный договор:
а) да;
б) да, по решению суда;
в)  да,  при  наличии  соответствующего  предписания  государственной 

инспекции труда;
г) нет.

73 В каком порядке принимаются правила внутреннего трудового распорядка:
а) работодателем единолично;
б) на общем собрании работников;
в) работодателем с учетом мнения представительного органа работников 

организации;
г) работодателем с согласия профсоюза.

74 В каком порядке принимается коллективный договор:
а) работодателем единолично;
б) на общем собрании работников;
в) работодателем с учетом мнения представительного органа работников 

организации;
г) работодателем с согласия профсоюза.

75 Являются ли субъектами трудового права военнослужащие,  исполняющие 
обязанности военной службы:

а) да;
б) являются лишь в части оснований прекращения отношений;
в) являются лишь в части поощрений за службу;
г) нет.
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76 Требуется ли учет мнения представительного органа работников организации 
при внесении изменений в устав организации:

а) да;
б) да, на государственном предприятии;
в) да, в акционерном обществе;
г) нет.

77  Необходим  ли  учет  мнения  представительного  органа  работников 
организации при внесении изменений в положение об оплате труда:

а) да;
б) да, на государственном предприятии;
в) да, в акционерном обществе;
г) нет.

78 Какой вид коллективного соглашения заключается с участием Правительства 
РФ:

а) генеральное соглашение;
б) региональное соглашение;
в) отраслевое – тарифное соглашение;
г) территориальное соглашение.

79  Участником  какого  вида  коллективного  соглашения  являются  органы 
местного самоуправления:

а) генерального соглашения;
б) регионального соглашения;
в) отраслевого – тарифного соглашения;
г) территориального соглашения.

80 В каком порядке изменяется и дополняется коллективный договор:
а) по приказу работодателя;
б) по решению профсоюзной организации;
в) по взаимному согласию работодателя и представителей работников в 

порядке, предусмотренном для принятия коллективного договора;
г) по решению суда.

81  По  достижении  какого  возраста  гражданин  может  быть  признан 
безработным:

а) 15 лет;
б) 16 лет;
в) 18 лет;
г) 21 лет.

82 Может ли быть признан безработным гражданин, обучающийся по заочной 
форме обучения в высшем учебном заведении:

а) да;
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б) да, с согласия профсоюза;
в) да, с согласия государственной инспекции труда;
г) нет.

83 Может ли быть признан безработным гражданин,  обучающийся по очной 
форме обучения в высшем учебном заведении:

а) да;
б) да, с согласия профсоюза;
в) да, с согласия государственной инспекции труда;
г) нет.

84 Чему равен максимальный размер пособия по безработице:
а) 100 % прежнего среднего заработка;
б) 75 % прежнего среднего заработка;
в) 50 % прежнего среднего заработка;
г) прожиточному минимуму, установленному в субъекте Федерации.

85 По достижении какого возраста допускается заключение  трудового договора 
(по общему правилу):

а) 14 лет;
б) 15 лет;
в) 16 лет;
г) 18 лет.

86  Могут  ли  в  трудовом  договоре  содержаться  условия  о  неразглашении 
работником  сведений,  составляющих  служебную  или  коммерческую  тайну, 
ставших ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей:

а) да;
б)  да,  но  только  в  исключительных  случаях,  предусмотренных 

федеральными законами и иными правовыми актами;
в) да, с согласия профсоюза;
г) нет.

87  В  каком  порядке  устанавливается  испытание  при  приеме  на  работу  (по 
общему правилу):

а) в обязательном порядке для всех работников;
б) по соглашению сторон;
в) только в случаях, предусмотренных законодательством;
г) по усмотрению работодателя.

88  Какая  продолжительность  испытательного  срока  может  быть  установлена 
при приеме на работу (по общему правилу):

а) до 3 месяцев;
б) до 6 месяцев;
в) до 9 месяцев;

97



г) до 12 месяцев.

89 Требуется ли согласие работника при перемещении его в другое структурное 
подразделение  в  той  же  местности  с  сохранением  прежних  существенных 
условий труда:

а) да;
б)  да,  но  только  в  исключительных  случаях,  предусмотренных 

федеральными законами и иными правовыми актами;
в) да, но при условии согласия профсоюза;
г) нет.

90 На какой срок может производиться перевод работника на другую работу в 
случае производственной необходимости (по общему правилу):

а) до одного месяца;
б) на все время производственной необходимости;
в) до одного месяца в течение календарного года;
г) до одного календарного года.

91 Допускается ли прекращение трудового договора с главным бухгалтером за 
утрату доверия со стороны работодателя:

а) да;
б) да, но при условии согласия профсоюза;
в) да, но при условии согласия государственной инспекции труда;
г) нет.

92  Допускается  ли  прекращение  трудового  договора  с  руководителем 
организации за совершение аморального проступка:

а) да;
б) да, но при условии согласия профсоюза;
в) да, если это предусмотрено трудовым договором;
г) нет.

93  Допускается  ли  автоматическое  прекращение  трудового  договора  с 
работниками организации при смене собственника имущества организации:

а) да;
б) да, но при условии согласия профсоюза;
в) да, если это предусмотрено трудовым договором;
г) нет.

94  Допускается  ли  автоматическое  прекращение  трудового  договора  с 
руководителем организации при смене собственника имущества организации:

а) да;
б) да, но при условии согласия профсоюза;
в) да, если это предусмотрено трудовым договором;
г) нет.
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95 Допускается ли автоматическое прекращение трудового договора с главным 
бухгалтером организации при смене собственника имущества организации: 

а) да;
б) да, но при условии согласия профсоюза;
в) да, если это предусмотрено трудовым договором;
г) нет.

96  В  каком  размере  выплачивается  выходное  пособие  при  увольнении 
работника в связи с сокращением штата (по общему правилу):

а) в размере двухнедельного среднего заработка;
б) в размере среднего месячного заработка;
в) в размере среднего заработка за 2 месяца;
г) в размере среднего заработка за 3 месяца. 

97  Кому  из  перечисленных  работников  работодатель  обязан  установить 
сокращенное рабочее время?

а) беременной женщине;
б) работающему пенсионеру;
в) работникам в возрасте до 18 лет;
г) председателю выборного профсоюзного органа.

98  Кому  из  перечисленных  работников  по  их  просьбе  работодатель  обязан 
установить неполное рабочее время:

а) беременной женщине;
б) работающему пенсионеру;
в) работникам в возрасте до 18 лет;
г) председателю выборного профсоюзного органа.

99  Какова  предельно  допустимая  продолжительность  сверхурочных  работ  в 
течение года:

а) 130 часов;
б) 120 часов;
в) 100 часов;
г) 4 часа.

100  Какова  продолжительность  ежегодного  оплачиваемого  отпуска  для 
работников возрасте до 18 лет:

а) 28 календарных дней;
б) 31 календарный день;
в) 36 календарных дней;
г) 40 календарных дней. 

101  Какова  продолжительность  дополнительного  отпуска  для  работников  с 
ненормированным рабочим днем:

а) не менее 2 календарных дней;
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б) не менее 3 календарных дней;
в) не менее 5 календарных дней;
г) не менее 10 календарных дней.

102 Допускается ли разделение отпуска на части:
а) не допускается;
б) допускается по соглашению между работником и работодателем;
в) допускается по желанию работника;
г) допускается по волеизъявлению работодателя.

103 Какова продолжительность дополнительного отпуска за работу в районах 
Крайнего Севера:

а) 14 календарных дней;
б) 16 календарных дней;
в) 24 календарных дня;
г) 30 календарных дней.

104 Каков допустимый размер ежемесячных удержаний из заработной платы 
(по общему правилу):

а) не более 20 % зарплаты;
б) не более 25 % зарплаты;
в) не более 50 % зарплаты;
г) не более 75 % зарплаты.

105  В  течение  какого  периода  производится  выплата  всех  причитающихся 
работнику сумм в случае его увольнения:

а) не позднее следующего дня после увольнения;
б) в день увольнения;
в) в течение трех дней после увольнения;
г) в течение месяца после увольнения.

106 В течение какого периода производится выплата работнику отпускных:
а) не позднее, чем за один день до начала отпуска:
б) не позднее, чем за 3 дня до начала отпуска;
в) в первый день отпуска;
г) в последний день отпуска.

107 Каковы сроки выплаты заработной платы:
а) не реже чем один раз в два месяца;
б) не реже чем один раз в месяц;
в) не реже чем каждые полмесяца;
г) не реже чем раз в неделю.

108  Как  оплачивается  работа  в  выходные  и  праздничные  дни  (по  общему 
правилу):
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а) в размере, определяемом соглашением сторон;
б) не менее чем в полуторном размере;
в) не менее чем в двойном размере;
г) в тройном размере.

109  Допускается  ли  компенсация  сверхурочных  работ  предоставлением 
дополнительного времени отдыха:

а) нет;
б) да, по желанию работника;
в) да, по желанию работодателя;
г) да.

110 Как оплачивается работа в сверхурочное время (по общему правилу):
а) в двойном размере;
б) в полуторном размере;
в) за первые два часа не менее чем в полуторном размере, за последующие 

часы не менее чем в двойном размере;
г) в размере, установленном по соглашению сторон.

111  Является  ли  дисциплинарным взысканием перевод  на  другую работу  за 
нарушение трудовой дисциплины:

а) да;
б) да, с согласия профсоюза;
в) да, с согласия государственной инспекции труда;
г) нет.

112  Допускается  ли  наложение  на  работника  штрафа  за  совершение 
дисциплинарного проступка:

а) да;
б) да, но при условии согласия профсоюза;
в) да, если это предусмотрено трудовым договором;
г) нет.

113  На  кого  из  перечисленных  работников  работодатель  может  наложить 
дисциплинарное  взыскание  в  виде  предупреждения  о  неполном  служебном 
соответствии:

а) на руководителя организации;
б) на главного бухгалтера;
в) на государственного служащего;
г) на председателя выборного профсоюзного органа.
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6.1 Глоссарий по трудовому праву Российской Федерации

Время  отдыха –  время,  в  течение  которого  работник  свободен  от 
исполнения  трудовых  обязанностей  и  которое  он  может  использовать  по 
своему усмотрению.

Дисциплина  труда –  обязательное  для  всех  работников  подчинение 
правилам  поведения,  определенным  в  соответствии  с  настоящим  Кодексом, 
иными  законами,  коллективным  договором,  соглашениями,  трудовым 
договором, локальными нормативными актами организации. 

Дисциплинарный  проступок –  это  противоправное,  виновное 
неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  работником  своих  трудовых 
обязанностей.

Заработная  плата –  вознаграждение  за  труд  в  зависимости  от 
квалификации  работника,  сложности,  количества,  качества  и  условий 
выполнения работы,  а  также выплаты компенсационного и стимулирующего 
характера.

Защита  трудовых  прав  работника представляет  собой  совокупность 
материальных мер, организационных и процессуальных способов пресечения и 
предупреждения  нарушений  трудового  законодательства,  восстановления 
понесенного вследствие таких нарушений ущерба.

Индивидуальные  трудовые  споры – неурегулированные  разногласия 
между работодателем и работником по вопросам применения законов и иных 
нормативных  правовых  актов  о  труде,  соглашения,  коллективного  договора, 
трудового  договора  (в  том  числе  об  установлении  или  изменении 
индивидуальных условий труда), о которых заявлено в орган по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров.

Коллективный  договор – правовой  акт,  регулирующий  социально-
трудовые  отношения  и  заключаемый  работниками  организации,  филиала, 
представительства (далее - работники организации) с работодателем.

Коллективный трудовой спор - неурегулированные разногласия между 
работниками  (их  представителями)  и  работодателями  (далее  -  стороны)  по 
поводу установления и изменения условий труда (включая заработную плату), 
заключения, изменения и выполнения коллективных договоров, соглашений.

Материальная  ответственность –  обязанность  работника  возместить 
полностью  или  частично  ущерб,  причиненный  его  противоправными 
виновными  действиями  имуществу  работодателя  в  порядке  и  пределах, 
установленных законодательством.

Минимальная  заработная  плата –  гарантируемый  федеральным 
законом  размер  месячной  заработной  платы  за  труд  неквалифицированного 
работника, полностью отработавшего норму рабочего времени при выполнении 
простых работ в нормальных условиях труда.

Норма времени  - это величина затрат рабочего времени, установленная 
для  выполнения  единицы  работ  работником  или  группой  работников 
соответствующей квалификации (норма времени на обработку одной детали, 
сборку одного агрегата и т.д.)
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Норма обслуживания – количество производственных объектов (единиц 
оборудования, рабочих мест и т.д.), которые работник или группа работников 
соответствующей  квалификации   обязан  обслуживать  в  течение  единицы 
рабочего времени.

Нормированное задание – это установленный объем  работы, который 
работник или группа работников обязаны выполнять за  единицу времени на 
повременно оплачиваемых работах.

Норма выработки –  установленный объем работы,  который работник 
или группа работников соответствующей квалификации обязаны выполнять в 
единицу времени (в час, смену, месяц.)

Ночное время –  время с 22 часов до 6 часов.
Общая  трудоспособность –  т.е.  способность,  к  выполнению  какой  – 

либо работы в общих условиях.
Отпуск –  предусмотренная  трудовым  законодательством  РФ  форма 

реализации права граждан на отдых. 
Перевод  на  другую  работу представляет  изменение  обусловленной 

трудовой  функции,  изменение  существенных  условий  трудового  договора, 
изменение места расположения работодателя.

Под  ответственностью  в  трудовом  праве необходимо  понимать 
обязанность  лица  –  участника  трудовых  и  связанных  с  ними  отношений 
претерпеть неблагоприятные последствия личностного, организационного или 
имущественного  характера  за  совершение  действия  или  бездействие, 
причинившего вред другому субъекту данных отношений.

Под  трудовыми   спорами –  принято  понимать  разрешаемые  в 
процессуальных и процедурных формах разногласия по поводу установления 
или изменения условий труда,  применения законов о труде,  коллективных и 
индивидуальных трудовых договоров.

Профессиональная –  т.е.  способность  к  выполнению  работы  по 
определенной профессии, специальности.

Рабочая неделя – это установленный трудовым законодательством или 
соглашением сторон период рабочего времени и порядок его распределения в 
течение недели.

Рабочий  день –  это  установленный  трудовым  законодательством  или 
соглашением сторон период рабочего времени в течение суток. 

Рабочее время – это время, в течение которого работник в соответствии 
с  правилами  внутреннего  трудового  распорядка  организации  и  условиями 
трудового  договора  должен  исполнять  трудовые  обязанности,  а  также  иные 
периоды времени, которые в соответствии с законами и иными нормативными 
правовыми актами относятся к рабочему времени. 

Рынок  труда –  представляет  собой  обусловленную  спросом  и 
предложением,  складывающихся  по  поводу  найма  труда  и  его  условий 
совокупность  стоимостных  товарно-денежных  взаимосвязей  участников 
социально – трудовых отношений.
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Работник –  физическое  лицо, обладающее   способностью  к  труду  и 
реализующее  свою  способность  в  рамках  трудовых   отношений  с 
работодателем. 

Работник -  лицо, работающее по трудовому договору, подчиняющееся 
внутреннему трудовому распорядку предприятия (учреждения).

Работодатель –  физическое  либо  юридическое  лицо,  обладающее 
возможностью предоставить место работы и имеющее финансовую базу для 
обеспечения выплат заработную плату работникам.

Работодатели -  в  трудовом  праве  юридическое  лицо  или 
индивидуальный предприниматель, с которыми работник состоит в трудовых 
отношениях, оформленных трудовым договором.

Рабочая неделя – это установленный трудовым законодательством или 
соглашением сторон период рабочего времени и порядок его распределения в 
течение недели.

Рабочий  день –  это  установленный  трудовым  законодательством  или 
соглашением сторон период рабочего времени в течение суток. 

Рабочее время – это время, в течение которого работник в соответствии 
с  правилами  внутреннего  трудового  распорядка  организации  и  условиями 
трудового  договора  должен  исполнять  трудовые  обязанности,  а  также  иные 
периоды времени, которые в соответствии с законами и иными нормативными 
правовыми актами относятся к рабочему времени.

Рабочее место –  место,  где  работник должен находится или куда ему 
прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под 
контролем работодателя.   

Сокращенное  рабочее  время –  это  уменьшенные  нормы  рабочего 
времени по сравнению с нормами, осуществляемыми в соответствии с законом 
или коллективным договором.

Социальная защита – комплекс мероприятий, проводимых в обществе 
при непосредственном и определяющем участии государства и направленных 
на  обеспечение  каждому  члену  общества  достойного  уровня  жизни 
определенного качества. 

Сверхурочная  работа –  работа,  производимая  работником  по 
инициативе  работодателя  за  пределами  установленной  продолжительности 
рабочего  времени,  ежедневной  работы  (смены),  а  также  сверх  нормального 
числа рабочих часов за учетный период.

Специальная трудоспособность – т.е. способность выполнять работу в 
определенных производственных или  климатических  условиях  –  под  землей 
или в высокогорных районах или на крайнем Севере. 

Трудоспособность – способность к трудовой деятельности, зависящая от 
состояния  здоровья  человека.  Различают  общую,  профессиональную  и 
специальную трудоспособность.

Трудовой договор – это соглашение между работодателем и работником, 
в  соответствии  с  которым  работодатель  обязуется  предоставить  работнику 
работу  по  обусловленной  трудовой  функции,  обеспечить  условия  труда, 
предусмотренные Трудовым кодексом РФ, законами и иными нормативными 
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актами, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 
актами,  содержащими  нормы  трудового  права,  своевременно  и  в  полном 
размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично 
выполнять  определенную этим  соглашением  трудовую функцию,  соблюдать 
действующие в организации правила внутреннего трудового распорядка.

Трудовые отношения трудоспособность  - отношения, основанные на 
соглашении  между  работником  и  работодателем  о  личном  выполнении 
работником  за  плату  трудовой  функции  (работы  по  определенной 
специальности,  квалификации  или  должности),  подчинении  работника 
правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем 
условий труда, предусмотренных трудовым законодательством, коллективным 
договором, соглашениями, трудовым договором.

Тарифная  ставка  (оклад) –  фиксированный  размер  оплаты  труда 
работника за выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) определенной 
сложности (квалификации) за единицу времени.

Тарифная сетка -  совокупность тарифных разрядов работ (профессий, 
должностей),  определенных  в  зависимости  от  сложности  работ  и 
квалификационных  характеристик  работников  с  помощью  тарифных 
коэффициентов.

Трудовой стаж –  это продолжительность работы, исчисляемая в днях, 
месяцах и годах.
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7 Предпринимательское (хозяйственное) право

1  Как регистрируется предпринимательская деятельность, осуществляемая без 
образования юридического лица:

а) товарищество на вере;
б) предприятие;
в) индивидуальная предпринимательская деятельность.

2 С какого момента гражданин имеет право заниматься предпринимательской 
деятельностью:

а)  с момента государственной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя;

б) с момента открытия расчетного счета;
в) с момента фактического начала осуществления предпринимательской 

деятельности.

3 Юридическое лицо считается созданным с момента:
а) заключения его учредителями учредительного договора;
б) утверждения устава;
в) государственной регистрации.

4 Реорганизация юридического лица – это:
а) прекращение юридического лица без перехода прав и обязанностей в 

порядке правопреемства к другим лицам;
б)  прекращение  деятельности   юридического  лица  в  порядке, 

установленном законом;
в)  прекращение  деятельности  юридического  лица  с  переходом  прав  и 

обязанностей в порядке правопреемства.

5 Прекращение юридического лица без перехода прав и обязанностей в порядке 
правопреемства к другим лицам это:

а) реорганизация;
б) ликвидация;
в) создание.

6 Представительства и филиалы:
а) являются юридическими лицами;
б) не являются юридическими лицами.

7 Обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места 
его нахождения и осуществляющее все его функции, в том числе и функции 
представительства это:

а) филиал;
б) представительство.
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8 К коммерческим юридическим лицам относятся:
а) полное товарищество, товарищество на вере;
б) потребительский кооператив;
в) общественные и религиозные организации и объединения.

9 К юридическим лицам, в отношении имущества которых их участники имеют 
обязательственные права, относятся:

а)  хозяйственные  товарищества  и  общества,  производственные  и 
потребительские кооперативы;

б)  государственные  и  муниципальные  унитарные  предприятия,  в  том 
числе дочерние предприятия, а также учреждения;

в)  общественные  и  религиозные  организации  (объединения),  фонды, 
объединения юридических лиц.

10 К юридическим лицам, на имущество которых их учредители имеют вещные 
права, относятся:

а)  хозяйственные  товарищества  и  общества,  производственные  и 
потребительские кооперативы;

б)  государственные  и  муниципальные  унитарные  предприятия, 
учреждения;

в)  общественные  и  религиозные  организации,  фонды,  объединения 
юридических лиц.

11  Участник полного товарищества вправе передать свою долю в складочном 
капитале другому участнику товарищества либо третьему лицу:

а) с согласия остальных его участников;
б) без согласия остальных его участников;
в) с согласия большинства его участников.

12 По обязательствам полного товарищества участник, выбывший из него:
а)  несет  ответственность  в  течении  шести  месяцев  по  любым 

обязательствам;
б) отвечает по обязательствам товарищества, возникшим до его выбытия 

в течение двух лет;
в) не отвечает по обязательствам.

13 Учредительным документом товарищества на вере является:
а) учредительный договор и устав;
б) устав;
в) учредительный договор.

14 Участниками товарищества на вере являются:
а) полные товарищи и участники – вкладчики;
б) вкладчики;
в) полные товарищи.

108



15 Участниками общества с ограниченной ответственностью могут быть:
а) только физические лица;
б) физические и юридические лица;
в) только юридические лица.

16  При выходе из общества с ограниченной ответственностью его участника 
ему:

а) выплачивается стоимость части имущества, соответствующая его доле 
в уставном капитале общества;
б)  выплачивается  стоимость  части  имущества  и  доля  прибыли, 
соответствующая его вкладу;
в)  выплачивается  доля  прибыли,  соответствующая  вкладу  в  уставный 
капитал общества.

17  В  каком  объеме  несут  ответственность  участники  общества  с 
дополнительной ответственностью по обязательствам общества:

а) всем своим обществом;
б) в пределах стоимости внесенных ими вкладов;
в) всем своим имуществом в одинаковом кратном размере к стоимости их 

вкладов.

18 Высшим органом управления в акционерном обществе является:
а) совет директоров;
б) общее собрание;
в) директор.

19 Участники закрытого акционерного общества несут по обязательствам:
а) ответственность всем своим имуществом;
б) солидарную субсидиарную ответственность своим имуществом;
в) ответственность в пределах своего вклада.

20 Учредительным документом унитарного предприятия, основанного на праве 
хозяйственного ведения является:

а) учредительный договор и устав;
б) учредительный договор;
в) устав.

21  Вправе  ли  государственные  или  муниципальные  унитарные  предприятия 
распоряжаться недвижимым имуществом:

а) вправе, без ограничений;
б) нет, не вправе;
в) вправе с согласия собственника.

22 Учредительным документом производственного кооператива является его:
а) учредительный договор;
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б) учредительный договор и устав;
в) устав.

23 Казенные предприятия вправе отчуждать или иным способом распоряжаться 
закрепленным за ним имуществом:

а) с согласия собственника этого имущества;
б) самостоятельно без согласия и уведомления собственника;
в) самостоятельно, но с уведомлением собственника этого имущества.

24 Членами потребительского кооператива могут быть:
а) только физические лица;
б) физические и юридические лица;
в) только юридические лица.

25  Добровольное  объединение  граждан,  в  установленном  законом  порядке 
объединившихся  на  основе  общности  их  интересов  для  удовлетворения 
духовных или иных нематериальных потребностей это:

а) общественные и религиозные организации (объединения);
б) потребительский кооператив;
в) фонд.

26 Учредительным документом фонда является:
а) устав;
б) учредительный договор;
в) устав и учредительный договор.

27 Организация, созданная собственником для осуществления управленческих, 
социально  –  культурных  или  иных  функций  некоммерческого  характера  и 
финансируемая им полностью или частично это:

а) учреждение;
б) фонд;
в) потребительский кооператив.

28 Могут ли объединения юридических лиц (ассоциации и союзы) заниматься 
предпринимательской деятельностью:

а) могут;
б) могут, в случаях, предусмотренных законом;
в) не могут.

29 Право собственности состоит из:
а) права владения и пользования;
б) права владения и распоряжения;
в) права владения, пользования и распоряжения.

30 Право хозяйственного ведения имуществом – это:

110



а) составная часть права собственности;
б) самостоятельное субъективное право;
в) право собственности.

31 Право оперативного управления имуществом – это:
а) самостоятельное субъективное право;
б) составная часть права собственности;
в) составная часть права хозяйственного ведения.

32 Способами защиты права собственности и других вещных прав являются:
а) виндикационные и негаторные иски;
б) только виндикационные иски;
в) только негаторные иски.

33 Обязательство – это:
а) обязанность совершить определенное действие в пользу другого лица 
либо воздержаться от определенного действия;
б) долг;
в) закон.

34  Соглашение  о  неустойке,  независимо от  формы основного  обязательства 
должно быть исполнено:

а) в устной форме;
б) в любой форме;
в) в письменной форме.

35 Залогодателем может быть:
а) только должник;
б) должник или третье лицо;
в) кредитор.

36 Удержание имущества должника – это:
а) внедоговорное обязательство;
б) залог;
в) способ обеспечения исполнения обязательства.

37 Договор поручительства должен быть заключен:
а) в любой форме;
б) в письменной форме;
в) в устной форме.

38 Банковская гарантия – это:
а) обязательство банка исполнить денежное обязательство за другое лицо;
б) обязательство банка вернуть долг;
в) документ, выдаваемый банком в подтверждение заключения договора.
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39 Если за неисполнение договора ответственная сторона, получившая задаток, 
то:

а) задаток остается у этой стороны;
б) она обязана уплатить другой стороне сумму задатка;
в) она обязана уплатить другой стороне двойную сумму задатка.

40  Адресованное  одному  или  нескольким  конкретным  лицам  предложение, 
которое  достаточно  определено  и  выражает  намерение  лица,  сделавшего 
предложение, считать себя заключившим договор с адресатом, которым будет 
принято предложение называется:

а) акцептом;
б) офертой;
в) отказом от акцепта.

41  Реклама и иные предложения, адресованные неопределенному кругу лиц – 
это:

а) приглашение делать оферты;
б) акцепт;
в) оферта.

42  Договор, по которому сторона должна получить плату или иное встречное 
предоставление за исполнение своих обязанностей, является:

а) возмездным;
б) безвозмездным;
в) смешанным.

43  Договор, заключенный коммерческой организацией и устанавливающий ее 
обязанности  по  продаже  товаров,  выполнению  работ  или  оказанию  услуг, 
которые  такая  организация  по  характеру  своей  деятельности  должна 
осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратиться называется:

а) предварительным;
б) публичным;
в) присоединения.

44 При расторжении договора обязательства сторон:
а) сохраняются;
б) сохраняются в измененном виде;
в) прекращаются.

45  Процедура  банкротства,  применяемая  к  должнику  в  целях  обеспечения 
сохранности имущества должника, проведения анализа финансового состояния 
должника, составления реестра требований кредиторов и проведения первого 
собрания кредиторов – это:

а) наблюдение;
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б) финансовое оздоровление;
в) конкурсное производство.

46 Процедура банкротства, применяемая к должнику, признанному банкротом, 
в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов –это:

а) внешнее управление;
б) конкурсное производство;
в) мировое соглашение.

47  Состязательность  хозяйствующих  субъектов,  когда  их  самостоятельные 
действия эффективно ограничивают возможность каждого из них односторонне 
воздействовать  на  общие  условия  обращения  товаров  на  соответствующем 
товарном рынке – это:

а) доминирующее положение;
б) конкуренция;
в) недобросовестная конкуренция.

48  Противоречащие  антимонопольному  законодательству  действия 
(бездействие)  хозяйствующих  субъектов,  направленные  на  недопущение, 
ограничение или устранение конкуренции – это:

а) доминирующее положение;
б) недобросовестная конкуренция;
в) монополистическая деятельность.

49 Лица, осуществляющие инвестиционную деятельность в форме капитальных 
вложений на территории РФ с использованием собственных или привлеченных 
средств – это:

а) инвесторы;
б) заказчики;
в) пользователи объектов капитальных вложений.

50  Правовой  режим  деятельности  иностранных  инвесторов  и  использования 
полученной от инвестиций прибыли:

а)  не  может  быть  более  благоприятным,  чем  правовой  режим 
деятельности  и  использования  полученной  от  инвестиций  прибыли, 
предоставленный российским инвесторам;

б) не устанавливается законом;
в)  не  может  быть  менее  благоприятным,  чем  правовой  режим 

деятельности  и  использования  полученной  от  инвестиций  прибыли, 
предоставленный  российским  инвесторам,  за  изъятиями,  установленными 
федеральными законами.

51 Форма кредитного договора:
а) устанавливается по соглашению сторон;
б) только устная;
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в) только письменная.

52  Договор  займа  между  гражданами  должен  быть  заключен  в  письменной 
форме, если его сумма превышает установленный минимальный размер оплаты 
труда:

а) не менее чем в пять раз;
б) не менее чем в десять раз;
в) не менее чем в двадцать раз.

53  В качестве финансовых агентов по договору финансирования под уступку 
денежного требования могут выступать:

а) любые физические и юридические лица;
б) любые юридические лица;
в)  банки,  иные  кредитные  организации,  коммерческие  организации, 

имеющие разрешение (лицензию) на осуществление деятельности такого вида.

54  При  объявлении  правообладателя  или  пользователя  несостоятельным 
(банкротом) договор коммерческой концессии:

а) изменяется;
б) прекращается;
в) продолжает действовать.

55  Решение  о  государственной  регистрации  кредитной  организации 
принимается:

а) Правительством РФ;
б) Сберегательным банком РФ;
в) Банком России.

56 Правила проведения банковских операций устанавливаются:
а) Правительством РФ;
б) Банком России;
в) любым банком самостоятельно.

57 Договор страхования заключается:
а) только в устной форме;
б) только в письменной форме;
в) в любой форме по договоренности сторон.

58 В качестве страховщиков договоры страхования могут заключать:
а)  только  юридические  лица,  имеющие  разрешение  (лицензию)  на 

осуществление страхования соответствующего вида;
б) физические лица, имеющие разрешение (лицензию) на осуществление 

страхования соответствующего вида;
в) любые физические и юридические лица.
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59  Предпринимательская  деятельность  в  области  международного  обмена 
товарами, работами, услугами, информацией, результатами интеллектуальной 
деятельности,  в  том  числе  исключительными  правами  на  них 
(интеллектуальная собственность) – это:

а) внешнеторговая деятельность;
б) экономическая безопасность;
в) экспортный контроль.

7.1 Глоссарий по предпринимательскому (хозяйственному) праву

Антимонопольный  орган -  орган  государства-участника, 
осуществляющий  контроль  за  соблюдением  антимонопольного 
законодательства.

Антимонопольное  законодательство -  действующие  на  территориях 
государств-участников нормативные правовые акты, содержащие положения по 
предупреждению,  ограничению  и  пресечению  монополистической 
деятельности и недобросовестной конкуренции.

Внешнеторговая деятельность -  предпринимательская  деятельность  в 
области международного обмена товарами, работами, услугами, информацией, 
результатами интеллектуальной деятельности, в том числе исключительными 
правами на них (интеллектуальной собственностью).

Государственная  монополия  на  экспорт  и/или  импорт  отдельных 
товаров -  деятельность  по  регулированию экспорта  и/или  импорта  товаров, 
осуществляемая на основе лицензирования. Лицензии на осуществление этой 
деятельности выдаются уполномоченными государственными органами Сторон 
исключительно  государственным  предприятиям,  которые  в  соответствии  с 
действующими  в  государствах  Сторон  законодательными  и  нормативными 
актами  и  общепризнанными  международно-правовыми  нормами  обязаны 
совершать  сделки  по экспорту  и/или импорту  товаров на  основе  принципов 
недискриминации и добросовестной коммерческой практики.

Доминирующее положение - исключительное положение хозяйствующего 
субъекта  на  товарном  рынке,  дающее  ему  возможность  самостоятельно  или 
совместно  с  другими  хозяйствующими  субъектами  диктовать  условия 
потребителям  и/или  конкурентам,  затруднять  доступ  на  рынок  другим 
хозяйствующим субъектам или иным образом ограничивать конкуренцию.

Импорт -  любой  вид  ввоза  товаров,  работ,  услуг,  информации, 
результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав 
на  них,  на  таможенные  территории  Сторон  без  обязательства  об  обратном 
вывозе.

Конкуренция -  состязательность  хозяйствующих  субъектов,  когда  их 
самостоятельные действия эффективно ограничивают возможности каждого из 
них  односторонне  воздействовать  на  общие  условия  обращения  товаров  на 
соответствующем товарном рынке и стимулируют производство необходимых 
потребителю товаров.
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Монополистическая  деятельность -  противоречащие  национальному 
антимонопольному  законодательству  действия  (бездействие)  хозяйствующих 
субъектов,  органов  власти  и  управления,  направленные  на  недопущение, 
ограничение  или  устранение  конкуренции  и/или  ущемляющие  законные 
интересы потребителей.

Недобросовестная конкуренция - любые направленные на приобретение 
преимуществ  в  предпринимательской  деятельности  действия  (бездействие) 
хозяйствующих  субъектов,  которые  противоречат  национальному 
антимонопольному  законодательству,  обычаям  делового  оборота  и  могут 
причинить  или  причинили  убытки  другим  хозяйствующим  субъектам  либо 
нанести ущерб их деловой репутации.

Предпринимательское право -  комплексная  отрасль  законодательства 
(законодательный  массив),  регулирующего  предпринимательскую 
деятельность.

Товар -  любое  движимое  имущество  (включая  все  виды  энергии)  и 
отнесенные  к  недвижимому  имуществу  воздушные,  морские  суда,  суда 
внутреннего  плавания  и  космические  объекты,  являющиеся  предметом 
внешнеторговой  деятельности.  Транспортные  средства,  используемые  по 
договору о международной перевозке, товаром не являются.

Товарный рынок - сфера обращения товаров (продукции, работ, услуг), не 
имеющих заменителей либо взаимозаменяемых товаров в пределах территорий 
государств -  участников настоящего Договора (далее государства-участники) 
или их части.

Хозяйствующие субъекты - юридические лица всех форм собственности, 
занимающиеся  деятельностью  по  производству,  реализации,  приобретению 
товаров и услуг, а также физические лица, осуществляющие самостоятельную 
предпринимательскую деятельность.

Экспорт -  любой  вид  вывоза  товаров,  работ,  услуг,  информации, 
результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав 
на них, с таможенных территорий Сторон без обязательства об обратном ввозе;

Экспортный контроль - система мер, которая действует в целях защиты 
национальных  интересов  Сторон  при  осуществлении  внешнеторговой 
деятельности в отношении вооружений, военной техники и товаров двойного 
назначения,  а  также  соблюдения  международных  обязательств  Сторон  по 
нераспространению оружия массового уничтожения и иных наиболее опасных 
видов оружия и технологий их создания.
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8 Финансовое право Российской Федерации

1  Основной  общий  метод,  применяемый  государством  при  осуществлении 
финансовой деятельности:

а) метод гласных предписаний;
б) метод рекомендаций;
в) конформистский метод; 
г) метод властных предписаний.

2  Какой  принцип  не  относится  к  основополагающим  началам  финансовой 
деятельности:

а) принцип федерализма;
б) принцип плановости;
в) принцип свободы предпринимательской деятельности;
г) принцип законности.

3  Финансовая  деятельность  как  самостоятельная  сфера  правового 
регулирования – это:

а) деятельность субъектов по систематическому извлечению прибыли;
б)  привлечение  к  ответственности  за  нарушения  финансового 

законодательства;
в) деятельность законодательных и исполнительных органов власти  по 

образованию, распределению и использованию финансовых ресурсов;
г)  согласованная  деятельность  органов  власти  по  финансовому 

планированию.

4  Какой  из  вышеперечисленных  субъектов  наделен  общей  компетенцией  в 
области финансовой деятельности:

а) Центральный Банк РФ;
б) Президент РФ;
в) Конституционный Суд РФ;
г) Председатель Счетной палаты РФ.

5  Укажите,  в  структуре  какого  федерального  органа  находятся  в  настоящее 
время органы налоговой полиции:

а) МВД РФ;
б) Правительства РФ;
в) Федеральной налоговой службы РФ;
г) Министерства финансов РФ;
д) нет правильного ответа.

6  Какой  федеральный  орган  исполнительной  власти  в  настоящее  время 
именуется органом «финансовой разведки»:

а) Федеральная таможенная служба РФ;
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б) Федеральная служба по налоговым и экономическим преступлениям;
в) Департамент финансового контроля и аудита;
г) органы налоговой полиции;
д) федеральная служба по финансовому мониторингу.

7  Укажите  неверный  утверждение  в  отношении  деятельности  Центрального 
Банка РФ:

а)  ЦБ  РФ  самостоятельный  хозяйствующий  субъект,  наделенный 
полномочиями государственного органа;

б) ЦБ РФ вправе принимать подзаконные акты;
в)  50  %  прибыли  ЦБ  РФ  ежегодно  поступает  в  доход  федерального 

бюджета;
г) РФ несет субсидиарную ответственность по обязательствам ЦБ РФ.

8 Структурными подразделениями Министерства финансов РФ не являются:
а) Федеральная таможенная служба РФ;
б) Центральный Банк РФ;
в) Министерство торговли и экономического развития РФ;
г) агенты валютного контроля;
д) Контрольно ревизионные управления;
е) все ответы верные;
ж) нет правильного ответа.

9 В области финансовой деятельности Федеральное Собрание РФ: 
а) разрабатывает проект федерального бюджета;
б)  контролирует  правильность  исчисления,  полноту и  своевременность 

внесения обязательных платежей в бюджет;
в) направляет Бюджетной Послание Президенту РФ;
г) принимает подзаконные акты в области финансовой деятельности;
д)  законодательно  устанавливает  обязательные  правила  поведения  в 

области финансовой деятельности.

10 Выберите вариант формирования Счетной Палаты РФ: 
а) половина состава аудиторов назначаются Президентом РФ, половина 

Правительством при согласовании с Государственной Думой;
б) по два представителя от законодательных и исполнительных органов 

власти субъектов РФ;
в) Палатами федерального Собрания РФ;
г)  избираются  из  числа  депутатов Государственной Думы и сенаторов 

Совета Федерации.
 

11 При распределении финансовых ресурсов государством и муниципальными 
образованиями преимущественно используется:

а) метод финансирования;
б) метод кредитования;
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в) метод планомерного образования государством доходов;
г) метод рекомендаций и согласования.

12  К  органам  общей  компетенции,  осуществляющим   финансовую 
деятельность, относятся:

а) Центральный Банк РФ;
б) Правительство РФ;
в) Министерство по налогам и сборам РФ;
г) Президент России.

13 Федеральное казначейство РФ:
а) орган парламентского контроля;
б) структурное подразделение Министерства финансов РФ;
в) высший орган исполнительной власти;
г) контрольно-ревизионный орган.

14 Принцип федерализма означает:
а)  вступление  нормативно-правовых  актов  только  с  момента  их 

официального опубликования;
б)  равенство  субъектов  РФ  в  самостоятельном  осуществлении 

бюджетного процесса;
в) наличие собственных доходов у субъектов РФ;
г) сбалансированность интересов субъектов РФ и Российской Федерации.

15 К финансовым плановым актам относятся:
а) нормативно-правовые акты органов местного самоуправления;
б) сметы доходов и расходов бюджетных учреждений;
в) отчеты об исполнении бюджетов;
г) инструкции Министерства финансов РФ;
д) все ответы верные.

16 Цели деятельности Федеральной службы РФ по финансовому мониторингу:
а) контроль за целевым использованием средств федерального бюджета;
б) привлечение к финансовой ответственности нарушителей банковского 

законодательства;
в) противодействие легализации денежных средств, добытых преступным 

путем, коррупции и финансированию терроризма;
г) проверка законности осуществления предвыборной кампании в РФ;
д) нет правильного ответа.

17 Центральный Банк:
а) орган банковского контроля и надзора;
б) самостоятельный хозяйствующий субъект;
в) не уплачивает налогов и сборов, при осуществлении целей, указанных 

в Федеральном Законе  «О Центральном банке РФ»;
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г) не несет ответственности по обязательствам России;
д) все ответы правильные.

18 Какая служба  не находится в структуре Министерства финансов РФ:
а) Федеральная таможенная служба РФ;
б) Федеральная налоговая служба РФ;
в) Федеральная служба РФ по финансовому мониторингу;
г) Федеральная служба страхового надзора;
д) все службы являются структурными подразделениями Министерства 

финансов РФ.

19  Какие  органы  занимаются  расследованием  налоговых  и  других 
экономических преступлений:

а) МВД РФ;
б) КРУ МФ РФ;
в) ФСНП РФ;
г) ГТК РФ.

20 Предметом финансового права являются:
а)  имущественные  и  личные  неимущественные  отношения  между 

субъектами;
б) общественные отношения граждан с государственными органами по 

безэквивалентному,  или  на  льготных  условиях   предоставлению  гражданам 
отдельных видов обеспечения;

в)  общественные  отношения  по  организации  и  деятельности 
управленческого  аппарата,  должностных  лиц  в  результате  исполнения 
последними властных функций;

г)  общественные  отношения  по  установлению  основ  формирования  и 
организации  органов  государственной  власти,  основ  российского 
конституционного строя;

д) нет правильного ответа.

21 По какому критерию построена система финансового законодательства:
а) в зависимости от статуса правоприменительного органа;
б) в зависимости от принадлежности финансово-правовых норм к той или 

иной отрасли права;
в)  в  зависимости  от  предметов  ведения  и  полномочий  органов 

государственной власти и органов местного самоуправления;
г) в зависимости от юридической силы нормативно-правового акта.

22 Что не является источником финансового права:
а) нормативно-правовые акты Центрального Банка РФ;
б) постановления Высшего Арбитражного Суда РФ;
в) Федеральные конституционные законы;
г) указы Президента РФ.

122



23  Нормативно-правовые  акты  местного  самоуправления  как  источники 
финансового права – это:

а) федеральные подзаконные акты;
б) подзаконные акты субъектов РФ;
в) постановления Правительств республик РФ;
г) финансово-плановые акты;
д) нет правильного ответа.

24 Какие нормативно-правовые акты, регулирующие финансовую деятельность 
государства  и  муниципальных  образований  можно  отнести  к  федеральным 
законодательным актам:

а) Бюджетный Кодекс РФ;
б) Постановления Конституционного Суда РФ;
в)  Международные  договоры,  регулирующие  вопросы  избежания 

двойного налогообложения;
г)  Закон Оренбургской области «О бюджетном процессе и бюджетном 

устройстве в Оренбургской области».

25 Являются ли финансово-плановые акты источниками финансового права:
а)  да,  если  они  приняты  и  утверждены  соответствующими 

государственными органами;
б)  да,  все  финансово-плановые  акты  являются  финансово-правовыми 

актами, обязательными для всех;
в)  да,  если  подписаны  Президентом  РФ  и  обнародованы  в  средствах 

массовой информации;
г) нет правильного ответа.

26 Договоры о разграничении предметов совместного ведения – это:
а) договоры с нормативным содержанием;
б) постановления юрисдикционного органа;
в)  нормативно-правовые  акты  федеральных  органов  исполнительной 

власти;
г) соглашения о разделе продукции.

27 Виды финансово-правовых норм по характеру воздействия на участников 
финансовых правоотношений:

а) материальные и процессуальные;
б) вещные и обязательственные;
в) относительные и абсолютные;
г) обязывающие, запрещающие и управомочивающие. 

28  Нормативно-правовые  акты  органов  местного  самоуправления  в  области 
финансовой деятельности действуют на:

а) территории отдельного поселения;
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б) территории муниципального района;
в) территории городского округа;
г) на всей территории региона;
д) все ответы верные.

29 Какой юридической силой обладают нормативно-правовые акты, принятые 
Центральным Банком РФ:

а) юридической силой федерального конституционного закона;
б) юридической силой федерального закона;
в) юридической силой подзаконного акта субъекта РФ;
г) юридической силой федерального подзаконного акта РФ.

30 Особенности финансовых правоотношений:
а) носят безэквивалентный характер;
б) имеют императивный характер;
в) возникают только между публично-правовыми субъектами;
г)  возникают  в  сфере  правового  регулирования  процесса  образования, 

распределения  и  использования  финансовых  ресурсов  государством  и 
муниципальными образованиями.

31  Определите  момент  вступления  в  силу  законодательного  акта, 
устанавливающего  обязательные  правила  поведения  в  области  образования, 
распределения  и  использования  финансовых  ресурсов  государством  и 
муниципальными образованиями:

а) момент подписания;
б) момент опубликования;
в) момент принятия;
г) не ранее, чем чрез 10 дней; 
д)  не  ранее  чем по истечении одного месяца со  дня их официального 

опубликования  и  не  ранее  1-го  числе  очередного  налогового  периода  по 
соответствующему налогу;

е)  не ранее,  чем по истечении одного месяца со дня их официального 
опубликования;

32 Акты законодательства, снижающие размеры ставок налогов и сборов:
а) могут иметь обратную силу по указанию законодателя;
б) не могут иметь обратной силы;
в) имеют обратную силу во всех случаях.

33 Акты законодательства о налогах и сборах, устраняющие или смягчающие 
ответственность  за  нарушение  законодательства  о  налогах  и  сборах  либо 
устанавливающие дополнительные гарантии защиты прав налогоплательщиков:

а) имеют обратную силу;
б) имеют обратную силу по усмотрению налоговых органов;
в) не имеют обратной силы;
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г) имеют обратную силу, если есть прямое указание в законе, вводящем в 
действие изменения законодательства о налогах и сборах;

д) нет правильного ответа. 

34  Федеральные  законы,  вносящие  изменения  в  Налоговый  Кодекс  в  части 
установления новых налогов и (или) сборов, а также акты законодательства о 
налогах  и  сборах  субъекта  РФ  и  акты  представительных  органов  местного 
самоуправления, вводящие новые налоги и (или) сборы вступают в силу:

а) не ранее срока наступления нового налогового периода;
б) не ранее 1 января года, следующего за годом их принятия, и не ранее 

одного месяца со дня их официального опубликования;
в) не ранее чем через 10 дней с момента их официального опубликования.

35  Нормативные  правовые  акты  органов  исполнительной  власти, 
исполнительных органов местного самоуправления и органов государственных 
внебюджетных фондов о налогах и сборах:

а) постановлениями и решениями данные органы правомочны вносить в 
законодательство о налогах и сборах необходимые изменения и дополнения;

б) не могут изменять и дополнять законодательство о налогах и сборах;
в) могут принимать нормативно-правовые акты в целях конкретизации и 

во исполнение законодательства о налогах и сборах;
г) осуществляют нормативно-правовое регулирование по дополнению, но 

не изменению законодательства о налогах и сборах.
д) нет правильного ответа.

36 Относятся ли приказы, инструкции и методические указания Министерства 
финансов  РФ,  Министерства  торговли  и  экономического  развития  к  актам 
законодательства  о   налогах  и  сборах,  являющимися  обязательными  на 
территории РФ:

а) относятся к актам законодательства о налогах и сборах, но являются 
обязательными только для своих подразделений и территориальных органов;

б) являются актами административного и таможенного законодательства, 
обязательными для всех;

в) не относятся к актам законодательства о налогах и сборах;
г) нет правильного ответа.

37 Акты бюджетного законодательства применяются к отношениям:
а) возникшим до вступления в силу актов бюджетного законодательства;
б)  возникающим  при  окончании  действия   закона  о  бюджете  на 

очередной финансовый год;
в) возникшим во время бюджетного цикла;
г) возникшим до составления отчета об исполнении бюджета
д)  возникшим  после  введения  в  действие  актов  бюджетного 

законодательства, если иное не предусмотрено Бюджетным Кодексом РФ или 
федеральным законом.
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38 Какие финансово-правовые акты обладают свойствами нормативности:
а) Постановления Правительства РФ;
б) инструкции, письма ЦБ РФ;
в) нормативно-правовые акты Федеральной налоговой службы;
г) нормативно-правовые акты Федеральной таможенной службы.

39  Осуществляет  ли  Центральный  Банк  общегосударственный  финансовый 
контроль:

а) да, осуществляет в соответствии с ФЗ «О Центральном Банке РФ» от 
2002г.;

б)  нет,  так  как  функции  по  осуществлению  общегосударственного 
финансового контроля были предусмотрены в ФЗ «О Центральном Банке» от 
1990 г.;

в) нет, не осуществляет;
г)  ЦБ РФ осуществляет  общегосударственный финансовый контроль в 

отношении объектов независимо от их ведомственного подчинения и формы 
собственности.

40 Форма собственности, лежащая в основе  деятельности Центрального банка 
РФ:

а) федеральная;
б) государственная;
в) региональная;
г) частная;
д) муниципальная.

41 Российская Федерация по обязательствам ЦБ РФ несет:
а) субсидиарную ответственность;
б) солидарную ответственность;
в) полную имущественную ответственность в пределах ¼ доходной части 

федерального бюджета;
г) Российская федерация не несет ответственности по обязательствам ЦБ 

РФ.

42  Правовой  статус  ЦБ  РФ  характеризуется  в  соответствии  с 
законодательством как:

а) самостоятельный хозяйствующий субъект;
б) федеральный орган власти;
в)  публично-правовое  образование,  имеющее  право  издавать  законы  в 

установленной сфере деятельности;
г)  государственное  учреждение,  действующее  на  праве  оперативного 

управления в соответствии с Гражданским Кодексом РФ;
д) крупный налогоплательщик;
е) это хозяйствующий субъект, обладающий статусом юридического лица 

и наделенный властными полномочиями государственного органа, имеющего 
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право  издавать  нормативно-правовые  акты  в  соответствии  с  федеральным 
законодательством.

43  В  зависимости  от  времени  проведения  Федеральное  казначейство  РФ 
проводит:

а) предварительный и текущий финансовый контроль;
б) текущий и последующий контроль;
в) только последующий контроль;
г) инициативный текущий контроль.

44 Какие меры вправе принимать Федеральное Казначейство РФ, направленные 
на недопущение и (или) пресечение нарушений физическими и юридическими 
лицами, обязательны требований в установленной сфере деятельности:

а) штрафные санкции и пени;
б)  меры  ограничительного,  предупредительного  и  профилактического 

характера;
в)  меры  по  ликвидации  последствий  нарушений  бюджетного 

законодательства;
г) меры карательного и восстановительного характера;
д) нет правильного ответа.

45  Какие функции в  области финансового контроля выполняет  Федеральное 
Казначейство РФ:

а)  доводит  до  главных распорядителей,  распорядителей  и  получателей 
средств  федерального  бюджета  показатели  сводной  бюджетной  росписи, 
лимиты бюджетных обязательств и объемы финансирования;

б) осуществляет управление операциями на едином счете федерального 
бюджета;

в) обеспечивает соответствующий режим хранения и защиты получаемой 
информации в процессе кассового обслуживания исполнения бюджета;

г) осуществляет надзор за исполнением законодательства о финансово-
бюджетном  контроле  и  надзоре  органами  финансового  контроля 
государственной  власти,  государственной  власти  субъектов  РФ  и  органов 
местного самоуправления;

д)  проводит  финансовую  экспертизу  законопроектов, 
предусматривающих расходы из федерального бюджета;

е) Все ответы верные.

46 Федеральное казначейство РФ находится в структуре:
а) Центрального Банка РФ;
б) Министерства торговли и экономического развития;
в) Счетной Палаты РФ;
г) Федерального Собрания РФ;
д) нет правильного ответа.
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47 По форме проведения аудиторский контроль может быть:
а) обязательный;
б) инициативный;
в) обязательный и инициативный;
г) все ответы верные.

48  Какие  налоговые  органы  образуют  единую  централизованную  систему 
налоговых органов:

а) Федеральная налоговая служба;
б) Управления ФНС по субъектам РФ;
в) межмуниципальные инспекции службы;
г) инспекции городских округов и поселений;
д) межрегиональные инспекции службы;
е)  инспекции  в  районах,  районах  в  городах  и  городам  без  районного 

деления;
ж) межрайонные инспекции службы;
з) Управления федеральных округов;
и) инспекции субфедерального значения.

49  Какие  меры  ограничительного  характера  применяются  налоговыми 
органами:

а) меры административной ответственности;
б) возмещение убытков и упущенной выгоды;
в) меры восстановительного характера;
г) приостановление операций по счетам, арест имущества;
д) меры налоговой ответственности.

50  Вправе  ли  Федеральная  налоговая  служба  осуществлять  нормативно-
правовое  регулирование  в  установленной  законодательством  сфере 
деятельности:

а)  да,  вправе,  в  пределах  своей  компетенции  при  согласовании  с 
Министерством финансов РФ;

б) нет, не вправе;
в) да, вправе;
г)  да,  вправе,  так  как  Федеральная  налоговая  служба  РФ  является 

субъектом законодательной инициативы в установленной сфере деятельности;
д) нет правильного ответа.

51  Какие  контрольные  функции  не  осуществляет  Федеральная  налоговая 
служба: 

а)  принимает  меры  по  принудительному  взысканию  специальных  и 
компенсационных пошлин;

б) регистрирует договоры финансовой аренды;
в)  формирует  и  ведет  Единый  Государственный  реестр  крупных 

неплательщиков налогов и сборов;
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г)  принимает решения о нежелательности пребывания нерезидентов на 
территории России в случае нарушения ими налогового законодательства;

д) выдает лицензии на проведение всероссийских лотерей;
е) регулирует вопросы бухгалтерского учета и отчетности;
ж) осуществляет оперативно-розыскную деятельность.

52  В  соответствии  с  Постановлением  Правительства  РФ  от  30.09.2004  г. 
Федеральная налоговая служба является правопреемником:

а) Министерства по налогам и сборам РФ;
б) органов налоговой полиции;
в) Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству;
г) Государственного таможенного комитета РФ;
д) Департамента финансового контроля и аудита;
е) Федеральной антимонопольной службы.

53 Орган парламентского финансового контроля – это:
а) Федеральная служба страхового надзора;
б) Центральный Банк РФ;
в) Федеральная служба по финансовому мониторингу;
г) Федеральная налоговая служба;
д) Федеральное Собрание РФ.

54 При выявлении нарушений Счетная Палата вправе:
а) направить информацию в правоохранительные органы;
б)  направить  обязательные  предписания  нарушителям  бюджетного 

законодательства;
в)  приостановить  все  финансовые,  расчетные  операции  субъекта, 

нарушившего нормы бюджетного законодательства;
г)  по  согласованию  с  государственной  Думой  РФ  и  в  случае 

неоднократного неисполнения выданных предписаний приостановить все виды 
финансовых и расчетных операций.

55 Какие контрольные функции относятся к ведению Счетной Палаты РФ в 
соответствии с ФЗ «О Счетной Палаты РФ»:

а)  проверка  и  ревизия итогов приватизации,  монетизации натуральных 
льгот, управления стабилизационного Фонда РФ;

б) экспертиза законопроектов, предусматривающих расходование средств 
федерального бюджета;

в)  контроль  за  исполнением  федерального  закона  о  федеральном 
бюджете;

г) контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 
внесения обязательных платежей в бюджет.

56  Полномочия,  осуществляемые  Федеральной  службы  по  финансово-
бюджетному надзору РФ в области финансового контроля:
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а) контроль за использованием средств федерального бюджета, средств 
государственного  внебюджетного  фонда,  а  также  материальных  ценностей, 
находящихся в федеральной собственности;

б) ведение учета организаций, осуществляющих операции с денежными 
средствами или иным имуществом в сфере деятельности которых отсутствуют 
контрольные органы;

в) установление порядка и оснований привлечения к ответственности за 
нарушения бюджетного законодательства;

г)  производство  по  делам  об  административных  правонарушениях   в 
соответствии с законодательством РФ.

57 Федеральная служба по финансово-бюджетному надзору РФ находится  в 
структуре:

а) Правительства;
б) Федерального казначейства РФ;
в) МВД РФ;
г) Счетной Палаты РФ;
д) Федерального Собрания РФ;
е) Министерства финансов РФ;
ж) нет правильного ответа.

58 В случае выявления нарушений страхового законодательства федеральная 
страховая служба РФ вправе:

а)  принять  решение  об  аннулировании,  ограничении,  приостановлении 
или отзыве лицензии;

б)  наложить  штраф в  размере  0,1  % от  уставного  капитала  страховой 
организации;

в)  выдать  предписание  при  выявлении  нарушений  страхового 
законодательства;

г)  осуществлять  следствия  и  дознания  в  соответствии  с 
законодательством;

д) обращаться в суд с исками о ликвидации субъектов страхового дела.

59  Контроль  за  выполнением  юридическими  и  физическими  лицами 
требований  законодательства  о  противодействии  легализации  доходов, 
полученных преступным путем,  коррупции и финансированию терроризма в 
РФ осуществляет:

а) Федеральное казначейство РФ;
б) Федеральная таможенная служба;
в) Федеральная налоговая служба;
г) Государственный Таможенный Комитет;
д) Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом;
е) нет правильного ответа.
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60  Вправе  ли  Федеральная  служба  по  финансовому  мониторингу 
самостоятельно  применять  меры  ответственности  за  нарушения 
законодательства  о  противодействии  легализации  доходов,  полученных 
преступным путем:

а) да, вправе;
б) да, вправе, но только по согласованию с Министерством финансов;
в)  нет,  не  вправе,  так  как  Федеральная  служба  по  финансовому 

мониторингу  только  направляет  соответствующую  информацию  в 
государственные органы;

г) нет, не вправе, так как привлечение к ответственности за нарушения 
«противоотмывочного» законодательства производится правоохранительными 
органами.

61 Имеет ли Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ доступ к 
служебной, банковской, налоговой, коммерческой и иной тайне:

а)  да,  так как данная служба имеет право получать,  в  том числе и по 
запросам,  от  федеральных  органов  власти,  органов  государственной  власти 
субъектов  РФ,  органов  местного  самоуправления  всю  необходимую 
информацию по вопросам, относящимся к ее ведению;

б)  имеет  доступ  только  к  информации,  составляющей  коммерческую 
тайну;

в)  нет,  не  имеет,  так  как  получение  конфиденциальной информации в 
компетенции только правоохранительных органов;

г) все ответы верные;
д) нет правильного ответа.

62  Какие элементы не  входят в  структуру бюджетной системы в  настоящее 
время:

а)  федеральный  бюджет  и  бюджеты  государственных  внебюджетных 
фондов;

б) бюджеты субъектов РФ и бюджеты территориальных внебюджетных 
фондов;

в)  бюджеты  муниципальных  районов,  бюджеты  городских  округов, 
бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения;

г) бюджеты городских и сельских поселений;
д) все элементы входят в структуру бюджетной системы РФ.

63 Бюджетная система РФ в настоящее время имеет:
а) двухуровневую структуру;
б) трехуровневую структуру;
в) пятиуровневую структуру;
г) нет правильного ответа.

64 Муниципальная бюджетная система:
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а) двухуровневая;
б)  нет  уровней,  существуют  только  бюджеты  муниципальных 

образований;
в) трехуровневая.

65 Какие составляющие не входят в принцип единства бюджетной системы:
а) единство бюджетного законодательства;
б)  единство  принципов  организации  и  функционирования  бюджетной 

системы;
в) единство санкций за нарушение бюджетного законодательства;
г) единый для всех субъектов РФ размер финансовой помощи;
д) единый порядок установления и исполнения расходных обязательств.

66  Возможно  ли  установление  расходных  обязательств,  подлежащих 
исполнению за счет средств бюджетов двух и более уровней:

а) возможно в случаях, предусмотренных федеральным законом;
б)  возможно  в  случаях  непосредственного  исполнения  расходных 

обязательств  органов  государственной  власти  и  органов  местного 
самоуправления;

в)  возможно  в  случае  дефицита  бюджета  того  уровня  бюджетной 
системы, которому были делегированы государственные полномочия;

г) недопустимо;
д)  недопустимо,  кроме  случаев  финансирования  за  счет 

консолидированного бюджета.

67  Вправе  ли  органы  государственной  власти  и  органы  местного 
самоуправления  в  течение  финансового  года  вводить  решения  и  изменения 
бюджетного  законодательства  и  законодательства  о  налогах  и  сборах, 
приводящих  к  увеличению  расходов  и  (или)  снижению  доходов  бюджетов 
других уровней:

а) нет, не вправе;
б)  да,  вправе,  но  только  при  наличии  положительного  заключения 

Министерства финансов в случае профицита бюджета;
в)  да,  вправе  при  внесении  изменений  в  законы  (решения)  о 

соответствующих  бюджетах,  предусматривающих  компенсацию  увеличения 
расходов, снижения доходов;

г)  да,  вправе  при  наличии  гарантированной  финансовой  помощи  из 
бюджетов других уровней бюджетной системы.

68  В  каких  случаях  исполнение  расходных  обязательств  одного  уровня 
бюджета  непосредственно  исполняется  за  счет  средств  бюджета  другого 
уровня:

а) законодательством не предусмотрены такие случаи;
б)  в  случае  временного  осуществления  отдельных  бюджетных 

полномочий других уровней власти;
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в)  в  случаях  перехода  бюджетов  субъектов  РФ  и  муниципальных 
образований  на  кассовое  обслуживание  исполнения  бюджетов  бюджетной 
системы;

г)  в  соответствии  с  положениями  соглашений  между  органами 
государственной власти и органами государственной власти субъектов РФ;

д) в соответствии с положениями договоров о разграничении предметов 
совместного ведения и полномочий между органами государственной власти и 
органами государственной власти субъектов РФ.

69 Расходное обязательство бюджетов бюджетной системы – это:
а)  обусловленное  законом  или  другим  нормативно-правовым  актом, 

договором или соглашением обязанности Российской Федерации РФ, субъектов 
РФ,  муниципальных  образований  предоставить  физическим  и  юридическим 
лицам,  органам  государственной  власти,  органам  местного  самоуправления, 
иностранным государствам, международным государствам и иным субъектам 
международного права средства соответствующего бюджета;

б) средства, сформированные на основе минимальных государственных 
стандартов,  нормативах  государственных  стандартов  на  оказание 
государственных  услуг  и  единых  методологических  основах  расчета 
минимальной бюджетной обеспеченности;

в)  ассигнования,  обеспечивающие  текущее  функционирование 
деятельности  органов  государственной  власти,  органов  местного 
самоуправления,  бюджетных  учреждений,  оказание  государственной 
поддержки  другим  бюджетам  и  отдельным  отраслям  экономики  в  форме 
дотаций, субсидий и субвенций;

г)  средства,  обеспечивающие  инновационную  и  инвестиционную 
деятельность,  проведение  капитального  ремонта,  расходы,  связанные  с 
расширением и воспроизводством;

д) нет правильного ответа.

70  Какие  признаки  характеризуют  соотношение  расходного  и  бюджетного 
обязательства бюджетов бюджетной системы:

а)  это  расходное  обязательство,  исполнение  которого  предусмотрено 
актом о бюджете на соответствующий финансовый год;

б) бюджетное обязательство производно от расходного обязательства;
в)  расходные  обязательства  предусматриваются  в  отдельных 

нормативных актах,  договорах,  соглашениях, которые являются источниками 
финансово-правого  института  расходов,  в  то  время  как  бюджетные 
обязательства  предусматриваются  законом  (решением)  о  соответствующем 
бюджете;

г)  установление  бюджетных  обязательств  является  процессуальным 
правоотношением, обеспечивающим процесс исполнения финансово-правового 
института расходов;

д)  расходные  обязательства  общественно-территориальных  субъектов 
устанавливаются  постоянно  действующим  законодательством,  тогда  как 
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бюджетные  обязательства  предусматриваются  законом  о  бюджете, 
являющимся нормативно-правовым актом временного действия;

е)  все признаки характеризуют соотношение расходного и бюджетного 
обязательств.

71 Финансово-правовой институт расходов регулирует:
а)  имущественные  отношения,  связанные   с  выделением  денежных 

средств из соответствующих бюджетов;
б) вещные правоотношения. так как законы, иные нормативно-правовые 

акты, договоры и соглашения, предусматривающие осуществление расходов из 
бюджетов,  закрепляют  основания  прекращения  права  собственности 
государственной и муниципальной собственности;

в) обязательственные правоотношения, то есть общественные отношения 
по перемещению государственных и муниципальных средств, тесно связанные 
с расчетными правоотношениями;

г) все ответы верные.

72  В  случае  коллизии  правовых  норм,  предусматривающих  расходные 
обязательства  органов  государственной  власти,  органов  местного 
самоуправления нормам бюджетного законодательства, применяются:

а) законодательные акты, предусматривающие расходные обязательства;
б) нормы Бюджетного Кодекса РФ;
в) нормативно-правовые акты, предусматривающие источники и порядок 

финансирования новых видов расходов бюджетов;
г) закон (решение) о бюджете.

73 Если в законе о бюджете на очередной финансовый год не предусмотрены 
средства на реализацию законодательных актов (статей, пунктов, абзацев), то:

а) действие данных законодательных актов отменяется;
б) в законе (решении) о бюджете указывается перечень законодательных 

актов, действие которых приостанавливается на очередной финансовый год;
в)  вносятся  изменения  и  дополнения  в  закон  о  бюджете, 

предусматривающем  выделение  расходных  статей  на  финансирование  этих 
законов;

г) приводится законодательный акт в соответствие с законом (решением) 
о бюджете. 

74  Нормативно-правовые  акты,  принятые  субъектами  РФ  по  предметам 
совместного ведения не должны:

а)  противоречить  Конституции  и  федеральным  законам  по  предметам 
совместного ведения;

б) противоречить федеральным законам по предметам ведения РФ;
в) противоречить нормативно-правовым актам субъектов РФ;
г) нет правильного ответа.
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75 В каких случаях субъекты РФ вправе осуществлять собственное правовое 
регулирование по предметам совместного ведения:

а) до принятия федерального закона по предметам совместного ведения;
б)  в  случае  прекращения  действия  федерального  закона  по  предметам 

совместного ведения;
в)  в  случае  противоречия федерального законодательства  Конституции 

РФ;
г) при отсутствии договора или соглашения по предметам совместного 

ведения.

76 Допускается ли передавать, исключать или иным образом перераспределять 
установленные Конституцией РФ предметы ведения РФ, предметы совместного 
ведения  РФ  и  субъектов  РФ,   а  также  предметы  ведения  субъектов  РФ 
федеральными  законами,  договорами  о  разграничении  полномочий, 
соглашениями  о  передаче  осуществления  части  полномочий  между 
федеральными  органами  исполнительной  власти  и  исполнительной  власти 
органами  власти  субъектов  РФ,  законодательными  и  иными  нормативно-
правовыми актами субъектов РФ, Конституциями субъектов, уставами:

а) не допускается;
б) в случаях, предусмотренных Конституцией РФ;
в) в случаях, предусмотренных Конституциями и уставами субъектов РФ;
г) нет правильного ответа.

77  Вправе  ли  управлять  и  распоряжаться  средствами бюджета  субъекта  РФ 
законодательный орган государственной власти субъектов РФ:

а) да, вправе, так как законодательным органом государственной власти 
субъекта  РФ  устанавливается  порядок  управления  и  распоряжения 
собственностью субъекта РФ;

б)  да,  вправе,  так  как  законодательный  орган  субъекта  РФ  вправе 
утверждать закон о бюджете субъекта РФ и отчеты о его исполнении;

в) нет, не вправе, за исключением средств на обеспечение деятельности 
законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 
РФ и депутатов.

78  Федеральные  налоги  и  сборы  устанавливаются,  изменяются  или 
отменяются:

а) Налоговым Кодексом РФ;
б) специальными федеральными законами;
в) постановлениями Правительства РФ;
г) федеральными конституционными законами.

79 Налоги и сборы субъекта РФ вводятся:
а) Налоговым Кодексом РФ;
б)  законами  субъектов  РФ,  принятыми  в  соответствии  с  Налоговым 

Кодексом РФ;
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в)  нормативно-правовыми  актами  исполнительных  органов  власти 
субъектов РФ, принятых в соответствии с Налоговым Кодексом РФ и иными 
федеральными законами о налогах и сборах;

г) законами субъектов РФ.

80 Местные налоги и сборы вводятся:
а) актами органов местного самоуправления;
б)  нормативно-правовыми  актами  представительных  органов  сметного 

самоуправления, по согласованию с органами власти субъектов РФ;
в)  федеральными и региональными законами и  нормативно-правовыми 

актами, принятыми в соответствии с Налоговым Кодексом РФ;
г)  нормативно-правовыми  актами  представительных  органов  сметного 

самоуправления, принятыми в соответствии с Налоговым Кодексом РФ.

81  Укажите,  какими  документами  устанавливаются  полномочия  органов 
государственной власти субъектов РФ по предметам совместного ведения РФ и 
субъектов РФ:

а) нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления;
б) Указами Президента РФ;
в) Конституцией РФ;
г) федеральными законами;
д) договорами и соглашениями.

82 Полномочия, осуществляемые органами государственной власти субъектов 
РФ по предметам ведения РФ устанавливаются:

а) договорами и соглашениями;
б) актами Президента РФ;
в) федеральными законами;
г) законодательными актами субъектов РФ;
д) нет правильного ответа. 
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8.1 Глоссарий по финансовому праву Российской Федерации

Бюджет - форма образования и расходования фонда денежных средств, 
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и 
местного самоуправления.

Консолидированный бюджет - свод бюджетов всех уровней бюджетной 
системы Российской Федерации на соответствующей территории.

Государственный  внебюджетный  фонд -  форма  образования  и 
расходования  денежных  средств,  образуемых  вне  федерального  бюджета  и 
бюджетов субъектов Российской Федерации.

Бюджетная  система  Российской  Федерации -  основанная  на 
экономических  отношениях  и  государственном  устройстве  Российской 
Федерации, регулируемая нормами права совокупность федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов 
государственных внебюджетных фондов.

Доходы бюджета - денежные средства, поступающие в безвозмездном и 
безвозвратном  порядке  в  соответствии  с  законодательством  Российской 
Федерации  в  распоряжение  органов  государственной  власти  Российской 
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления.

Расходы бюджета -  денежные  средства,  направляемые на  финансовое 
обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления.

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами.
Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами.
Дотации -  бюджетные  средства,  предоставляемые  бюджету  другого 

уровня  бюджетной  системы  Российской  Федерации  на  безвозмездной  и 
безвозвратной основе.

Субвенция -  бюджетные  средства,  предоставляемые  бюджету  другого 
уровня бюджетной системы Российской Федерации или юридическому лицу на 
безвозмездной  и  безвозвратной  основах  на  осуществление  определенных 
целевых расходов.

Субсидия -  бюджетные  средства,  предоставляемые  бюджету  другого 
уровня  бюджетной  системы  Российской  Федерации,  физическому  или 
юридическому лицу на условиях долевого финансирования целевых расходов.

Бюджетный процесс -  регламентируемая  нормами права  деятельность 
органов  государственной  власти,  органов  местного  самоуправления  и 
участников  бюджетного  процесса  по составлению и рассмотрению проектов 
бюджетов,  проектов  бюджетов  государственных  внебюджетных  фондов, 
утверждению  и  исполнению  бюджетов  и  бюджетов  государственных 
внебюджетных фондов, а также по контролю за их исполнением.

Бюджетная роспись - документ о поквартальном распределении доходов 
и расходов бюджета и поступлений из источников финансирования дефицита 
бюджета,  устанавливающий  распределение  бюджетных  ассигнований  между 
получателями бюджетных средств и составляемый в соответствии с бюджетной 
классификацией Российской Федерации.
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Бюджетные  ассигнования -  бюджетные  средства,  предусмотренные 
бюджетной росписью получателю или распорядителю бюджетных средств.

Бюджетный  кредит -  форма  финансирования  бюджетных  расходов, 
которая  предусматривает  предоставление  средств  юридическим  лицам  или 
другому бюджету на возвратной и возмездной основах.

Целевой  иностранный  кредит  (заимствование) -  форма 
финансирования  проектов,  включенных  в  Программу  государственных 
внешних  заимствований  Российской  Федерации,  которая  предусматривает 
предоставление  средств  в  иностранной  валюте  на  возвратной  и  возмездной 
основах путем оплаты товаров,  работ и услуг в  соответствии с  целями этих 
проектов.  Целевые  иностранные  кредиты  включают  связанные  кредиты 
правительств иностранных государств, банков и фирм, а также нефинансовые 
кредиты международных финансовых организаций.

Связанные кредиты правительств иностранных государств, банков и 
фирм - форма привлечения средств на возвратной и возмездной основах для 
закупок  товаров,  работ  и  услуг  за  счет  средств  правительств  иностранных 
государств, банков и фирм в основном в стране кредитора.

Нефинансовые кредиты международных финансовых организаций - 
форма привлечения средств на возвратной и возмездной основах для закупок 
преимущественно  на  конкурсной  основе  товаров,  работ  и  услуг  в  целях 
осуществления инвестиционных проектов или проектов структурных реформ 
при участии и за счет средств международных финансовых организаций.

Государственный  или  муниципальный  заем  (заимствование) - 
передача  в  собственность  Российской  Федерации,  субъекта  Российской 
Федерации  или  муниципального  образования  денежных  средств,  которые 
Российская  Федерация,  субъект  Российской  Федерации  или  муниципальное 
образование обязуется возвратить в той же сумме с уплатой процента (платы) 
на сумму займа.

Государственный  или  муниципальный  долг -  обязательства, 
возникающие из государственных или муниципальных займов (заимствований), 
принятых на себя Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации 
или муниципальным образованием гарантий по обязательствам третьих  лиц, 
другие  обязательства,  а  также  принятые  на  себя  Российской  Федерацией, 
субъектом  Российской  Федерации  или  муниципальным  образованием 
обязательства третьих лиц.

Внешний долг - обязательства, возникающие в иностранной валюте.
Внутренний долг -  обязательства,  возникающие  в  валюте  Российской 

Федерации.
Расходные обязательства - обусловленные законом, иным нормативным 

правовым  актом,  договором  или  соглашением  обязанности  Российской 
Федерации,  субъекта  Российской  Федерации,  муниципального  образования 
предоставить физическим или юридическим лицам, органам государственной 
власти,  органам  местного  самоуправления,  иностранным  государствам, 
международным  организациям  и  иным  субъектам  международного  права 
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средства соответствующего бюджета (государственного внебюджетного фонда, 
территориального государственного внебюджетного фонда).

Бюджетные  обязательства -  расходные  обязательства,  исполнение 
которых предусмотрено законом (решением) о бюджете на соответствующий 
финансовый год.

Межбюджетные отношения -  взаимоотношения между федеральными 
органами государственной власти, органами государственной власти субъектов 
Российской  Федерации,  органами  местного  самоуправления  по  вопросам 
регулирования  бюджетных  правоотношений,  организации  и  осуществления 
бюджетного процесса.

Межбюджетные  трансферты -  средства  одного  бюджета  бюджетной 
системы Российской Федерации, перечисляемые другому бюджету бюджетной 
системы Российской Федерации.

Бюджетные  полномочия  органов  государственной  власти  (органов 
местного  самоуправления) -  установленные  законодательством  Российской 
Федерации  права  и  обязанности  органов  государственной  власти  (органов 
местного  самоуправления)  по  регулированию  бюджетных  правоотношений, 
организации и осуществлению бюджетного процесса.

Смета доходов и расходов населенного пункта, другой территории, не 
являющейся  муниципальным  образованием,  -  утвержденный  органом 
местного самоуправления поселения план доходов и расходов распорядителя 
(главного  распорядителя)  средств  местного  бюджета,  уполномоченного 
местной администрацией поселения осуществлять в данном населенном пункте 
(другой  территории),  входящем  (входящей)  в  состав  территории  поселения, 
отдельные функции местной администрации.

Кассовое  обслуживание  исполнения  бюджета -  проведение  и  учет 
операций  по  кассовым  поступлениям  в  бюджет  и  кассовым  выплатам  из 
бюджета.
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Электронные  данные.  –  [Б.М.],  1990-2006.-1  электронный  оптический  диск 
(CD-ROM).

36  Об  утверждении  Положения  о  Федеральной  службе  финансово-
бюджетного надзора [Электронный ресурс] :  ФЗ №278 от 15 июня 2004 г.  : 
справочная  правовая  система  ГАРАНТ  /  НПП  «Гарант  –  Сервис».  – 
Электронные  данные.  –  [Б.М.],  1990-2006.-1  электронный  оптический  диск 
(CD-ROM).

37  Вопросы  Федеральной  службы  страхового  надзора  [Электронный 
ресурс] : ФЗ №203 от 08 апреля 2004 г. : справочная правовая система ГАРАНТ 
/  НПП  «Гарант  –  Сервис».  –  Электронные  данные.  –  [Б.М.],  1990-2006.-1 
электронный оптический диск (CD-ROM).

38 Об утверждении Положения о Федеральной службе по финансовому 
мониторингу [Электронный ресурс] : ФЗ №307 от 23 июня 2004г. : справочная 
правовая система ГАРАНТ / НПП «Гарант – Сервис». – Электронные данные. – 
[Б.М.], 1990-2006.-1 электронный оптический диск (CD-ROM).

39 Вопросы Пенсионного Фонда РФ (России) [Электронный ресурс] : № 
2122- 1 от 27.12.1991г. : изм. и доп. от 24.03.01: справочная правовая система 
ГАРАНТ /  НПП «Гарант – Сервис».  –  Электронные данные.  –  [Б.М.],  1990-
2006.-1 электронный оптический диск (CD-ROM).

40  Об  утверждении  Устава  Федерального  Фонда  обязательного 
медицинского страхования [Электронный ресурс] : ФЗ №857 от 29.07.1998 г. : 
изм. и доп. от 16.12.04г. : справочная правовая система ГАРАНТ / НПП «Гарант 
–  Сервис».  –  Электронные  данные.  –  [Б.М.],  1990-2006.-1  электронный 
оптический диск (CD-ROM).

41 Устав Оренбургской области :  от 20 ноября 2000г. № 724/213-ОЗ // 
Южный Урал. – 2000. – 22 декабря.  – № 243.  Изменен и дополнен Законом 
Оренбургской области от 7 марта 2003г. № 68/8-III-ОЗ // Южный Урал. – 2003. 
– 14 марта.

42 Об организации местного самоуправления в Оренбургской области : 
Закон Оренбургской области от 21 февраля 1996 // Южный Урал. – 1996. – 20 
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марта. Изменен и дополнен Законом Оренбургской области от 7 мая 2001г. № 
185/259-II-ОЗ // Южный Урал. – 2000. – 10 июня. – № 109.
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9 Земельное и экологическое право Российской Федерации

1 Земельный кодекс РФ был принят:
а) в 2000 году;
б) в 2001 году;
в) в 2002 году.

2 Предмет земельного права представляет собой комплекс:
а) имущественных и управленческих отношений;
б) управленческих и финансовых отношений;
в) административных и аграрных отношений.

3 Какой из нижеперечисленных методов не является методом земельного права:
а) метод свободного дозволения;
б) метод равноправия сторон;
в) административно-правовой метод.

4  Являются  ли  законы  субъектов  Российской  Федерации  источниками 
земельного права:

а) да;
б) нет;
в) да, если они не противоречат Земельному кодексу РФ.

5  Какими  признаками  должен  обладать  земельный  участок,  как  объект 
земельных отношений:

а) должен быть неделимым;
б) границы земельного участка должны быть описаны и удостоверены;
в) должен находиться в частной собственности.

6  Является  ли  почвенный  слой  объектом  правовой  охраны  согласно 
Земельному кодексу РФ:

а) да;
б) нет;
в) только в случаях, когда земельный участок принадлежит к категории 

сельскохозяйственных земель.

7 Что означает оборотоспособность земельного участка:
а) возможность продажи земельного участка любому лицу;
б) возможность нахождения земельного участка в частной собственности;
в) возможность  свободного отчуждения или перехода от одного лица к 

другому любым способом, не противоречащим закону.

8 Прекращается ли право постоянного (бессрочного) пользования земельным 
участком граждан РФ в связи с принятием нового Земельного кодекса РФ:

а) да с 1 января 2006 года;
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б) нет;
в) да с 1 января 2007 года.

9 Какие из нижеперечисленных прав входят в правомочия лица, владеющего 
земельным участком на праве пожизненного наследуемого владения:

а)  возможность распоряжаться им по своему усмотрению, включая право 
продажи земельного участка;

б) возможность владеть и пользоваться земельным участком в пределах 
срока действия договора;

в)  возможность пользоваться земельным участком и передавать его по 
наследству.

10  Может  ли  арендатор  земельного  участка  сдавать  его  в  аренду  третьим 
лицам:

а) нет;
б) да, с уведомления собственника;
в) да,  с согласия собственника земельного участка.

11  Возможна  ли  продажа  земельного  участка  без  расположенного  на  нем 
здания,  строения,  сооружения, если последние не принадлежат собственнику 
земли:

а) да;
б) нет;
в) да, только если собственник земельного участка РФ или ее субъекты.

12  Могут  ли  законы  РФ  устанавливать  основания  и  лиц,  приобретающих 
земельные участки из государственной собственности бесплатно:

а) нет;
б) да.

13 Законами субъектов РФ устанавливаются:
а)  минимальные  размеры  земельных  участков,  предоставляемых 

гражданам в собственность из государственной собственности;
б)  минимальные  и  максимальные  размеры  земельных  участков, 

предоставляемых  гражданам  в  собственность  из  государственной 
собственности;

в) только максимальные размеры.

14  С  какого  момента   право  собственности  возникает  у  лица,  получившего 
земельный участок в результате сделки:

а) с момента оплаты сделки;
б) с момента передачи земельного участка;
в) с момента государственной регистрации сделки.

147



15  Возникает  ли  право  собственности  у  лица,  которому   предоставлен 
земельный  участок  под  застройку  с  предварительным  согласованием  места 
размещения объекта:

а) да;
б) нет.

16  Отметьте,  какие  из  нижеперечисленных  обстоятельств  являются 
основаниями для принудительного изъятия земельного участка у собственника:

а) реквизиция земельного участка;
б) выкуп земельного участка для государственных нужд;
в) изъятие земельного участка в связи со смертью собственника;
г) изъятие земельного участка при ликвидации предприятия;
д)  изъятие  земельного  участка,  используемого  с  нарушением 

законодательства.

17 Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может 
быть произведено:

а) при условии предварительного возмещения ущерба;
б) безвозмездно, в случаях выполнения РФ международных договоров;
в) при условии равноценного возмещения.

18  Какими  органами  государственной  власти  осуществляется  управление 
земельным фондом:

а) Президентом РФ;
б) Государственной Думой;
в) Правительством РФ;
г) органами местного самоуправления.

19  Определите  действующее  на  настоящий  момент  название  органа, 
осуществляющего  государственный кадастровый учет земельных участков:

а) Росземкадастр;
б) Федеральная служба земельного кадастра;
в) Федеральная служба кадастра объектов недвижимости.

20 Перечислите функции, присущие землеустройству:
а) мониторинг земель;
б) охрана земель;
в) установление на местности границ земельного участка;
г) образование новых земельных участков;
д) кадастровый учет.

21 Отметьте верное утверждение:
а)  защита  нарушенных прав  землевладельцев  осуществляется  только  в 

судебной форме;
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б)  защита нарушенных прав землевладельцев осуществляется в судебной 
и административной форме;

в)  защиту  нарушенных  прав  землевладелец  осуществляет 
самостоятельно, без привлечения  судебных и административных органов.

г)  Земельным  кодексом  РФ  не  предусмотрена  возможность  защиты 
нарушенных прав землевладельцев и собственников земельных участков.

22  Являются  ли  сельскохозяйственные  угодья  самостоятельной  категорией 
земель:

а) да;
б) нет.

23  Могут  ли  иностранные  граждане  и  лица  без  гражданства  приобретать  в 
собственность  земельные  участки  из  состава  земель  сельскохозяйственного 
назначения:

а) да;
б) нет.

24 Отметьте верное утверждение:
а)  правовой  режим  земель  поселений  регулируется  Гражданским 

кодексом РФ;
б) правовой режим земель поселений определяется Градостроительным 

законодательством;
в) правовой режим земель поселений регулируется Конституцией РФ;
г) правовой режим земель поселений регулируется Трудовым кодексом 

РФ.

25 Могут ли земли обороны находиться в частной собственности:
а) да, в любом случае;
б) да, в случае размещения на этих землях зданий, строений, сооружений, 

находящихся в частной собственности;
в) нет.

26 Является ли экологическое право самостоятельной отраслью права:
а) нет, это составная часть земельного права;
б) да.

27 Является ли человек, его жизнь и здоровье объектом охраны с точки зрения 
экологического права:

а) нет, т.к. он не является природным ресурсом;
б) да, как часть природы.

28 Отметьте, что  входит в понятие «Рациональное использование природных 
ресурсов»:
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а)  неотвратимость  ответственности  за  совершенные  экологические 
правонарушения;

б) компенсация природопользователем  загрязнения окружающей среды;
в)  максимальное  использование  добываемых   природных  ресурсов,  с 

учетом современного  уровня развития науки и техники.

29 Выберите объекты окружающей среды, подлежащие охране:
а) земли, недра, почвы;
б) леса и иная растительность;
в) атмосферный воздух;
г) жизнь и здоровье человека;
д) недвижимое имущество;
е) памятники истории,  культуры, архитектуры.

30 Являются ли иностранные граждане субъектами экологического права:
а) нет;
б) да.

31  Отметьте  те  источники,  которые  входят  в  систему   экологического 
законодательства:

а) конституция РФ;
б) Конституции субъектов РФ;
в) Закон РФ «О защите прав потребителей»;
г) судебный прецедент;
д) Закон РФ «Об охране окружающей среды»; 
е) Земельный кодекс;
ж) Кодекс об административных правонарушениях РФ.

32 Из каких правомочий состоит право собственности на природные объекты и 
ресурсы:

а) владеть;
б) арендовать;
в) распоряжаться;
г) пользоваться;
д) добывать полезные ископаемые.

33  Что  входит  в  понятие  «государственная  собственность  на  природные 
ресурсы»:

а) федеральная собственность и собственность субъектов РФ;
б)  федеральная  собственность,  собственность  субъектов РФ,  и  органов 

местного самоуправления;
в) федеральная собственность.
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34  Может  ли  обособленный  водный  объект  находиться  в  собственности 
граждан на праве пожизненного наследуемого владения:

а) да, если это право они приобрели до 1993 года;
б) нет;
в) да, в любом случае, независимо от срока приобретения права.

35 Что представляет собой позитивное природопользование:
а) использование в рамках установленных лимитов природных ресурсов;
б) использование только возобновимых природных ресурсов;
в) использование природных ресурсов, которое не ведет к необратимому 

уничтожению природных ресурсов.

36  Входит  ли  право  граждан  на  достоверную  информацию  о  состоянии 
окружающей среды в состав экологических прав граждан:

а) да;
б) нет.

37  Может  ли  физическое  лицо  рассчитывать  на  возмещение  ущерба, 
причиненного его имуществу экологическим правонарушением:

а) да, если ущерб значителен;
б) да, если ущерб причинен земле, почвам;
в) да, во всех случаях;
г) нет.

38  Определите  полномочия  в  сфере  природопользования  и  охраны 
окружающей среды, относящиеся к ведению РФ:

а) обращение с радиоактивными отходами;
б) установление основ федеральной политики в области экологического 

развития РФ;
в) установление норм и правил пользования лесным фондом;
г) земельное законодательство;
д)  установление лимитов водопользования.

39  Отметьте,  функции  государственного  управления  в  сфере 
природопользования:

а) нормирование;
б) принятие законов;
в) лицензирование;
г) сертификация;
д) судебная защита нарушенных прав граждан и юридических лиц;
е) государственный учет.
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40 Отметьте общие цели и задачи, присущие нормированию и стандартизации 
в сфере природопользования и охраны окружающей среды:

а)  государственное  регулирование  воздействия  хозяйственной 
деятельности  на окружающую среду;

б) установление нормативов допустимых выбросов и сбросов;
в)  установление  требований,  норм  и  правил  в  области  охраны 

окружающей среды к продукции, работам, услугам;
г) ограничение хозяйственной деятельности;
д) повышение уровня безопасности жизни и здоровья граждан.

41 Какую форму имеет  государственная экологическая экспертиза:
а) предупредительную;
б) ликвидирующую последствия экологически опасной деятельности;
в) контролирующую хозяйственную деятельность. 

42  Является  ли  отрицательное  заключение  экологической  экспертизы 
основанием  для  прекращения  или  приостановления  экологически  опасной 
деятельности предприятия:

а) да;
б) нет.

43 Назовите субъектов общественного экологического контроля:
а) граждане РФ;
б) органы государственной власти;
в) коммерческие юридические лица;
г) общественные объединения.

44  Какие  из  нижеперечисленных методов можно отнести к   экономическим 
механизмам  охраны окружающей среды:

а) мониторинг состояния окружающей среды;
б) государственный кадастровый учет земельных участков;
в)   установление  платы  за   негативное  воздействие  на  окружающую 

среду;
г) предоставление налоговых и иных льгот;
д) поддержка предпринимательской и инновационной деятельности;
е) государственный экологический контроль.

45  Укажите  какие   виды  наказания  предусмотрены  законодательством  за 
совершение экологических  преступлений:

а) выговор;
б) обязательные работы;
в) штраф;
г) арест;
д) увольнение;
е) лишение свободы.
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46  Что  является  основанием   привлечения  лица  к  административной 
ответственности:

а) совершение экологического преступления;
б) совершение дисциплинарного проступка;
в) совершение экологического правонарушения.

47  Что  является  необходимым  условием  для  привлечения  лица  к 
дисциплинарной ответственности  за совершение экологических проступков:

а) наличие трудовых отношений между работником и работодателем;
б) совершение проступка в рабочее время;
в) причинение работодателю имущественного вреда.

48  Является  ли  возмещение  вреда,  причиненного  экологическим 
правонарушением добровольным актом правонарушителя:

а) да, всегда;
б) возможно и добровольное и принудительное возмещение;
в) нет, вред возмещается только принудительным путем.

49 Может ли суд обязать правонарушителя возместить вред в натуре,  путем 
восстановления  окружающей среды:

а) нет, только путем денежных возмещений;
б) да.

50 В каком объеме происходит возмещение вреда, причиненного окружающей 
среде:

а) в полном объеме;
б) исходя из средней заработной платы  правонарушителя.  

9.1 Глоссарий по земельному и экологическому праву

Акватория -  водное  пространство,  ограниченное  естественными, 
искусственными или условными границами.

Антропогенный объект -  объект, созданный человеком для обеспечения 
его  социальных  потребностей  и  не  обладающий  свойствами  природных 
объектов.

Аренда  земли  и  других  природных  объектов –  вид  прав  на  землю, 
воды,  леса.  Временное владение и пользование обособленными природными 
объектами за плату, осуществляемое на основе договора аренды.

Безвозмездное срочное пользование земельным участком- вид прав на 
землю,  временное  пользование  земельным  участком,  предоставленным 
бесплатно.

Безопасные  условия  для  человека –  состояние  среды обитания,  при 
котором отсутствует опасность вредного воздействия ее факторов на человека.

Биологическое разнообразие – разнообразие объектов животного мира в 
рамках одного вида, между видами и в экологических системах
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Биологические  ресурсы  -  генетические  ресурсы,  организмы  или  их 
части,  популяции  или  любые  другие  биотические  компоненты  экосистем, 
имеющие  фактическую  или  потенциальную  полезность  или  ценность  для 
человека.

Благоприятная  окружающая  среда –  окружающая  среда,  качество 
которой  обеспечивает  устойчивое  функционирование  естественных 
экологических систем, природных и природно-антропогенных объектов.

Воспроизводство  плодородия  земель  сельскохозяйственного 
назначения –  сохранение  и  повышение  плодородия  земель 
сельскохозяйственного назначения посредством систематического проведения 
агротехнических,  агрохимических,  мелиоративных,  фитосанитарных  и  иных 
мероприятий.

Государственная  регистрация  прав  на  землю  и  сделок  с  землей – 
юридический  акт  признания  и  подтверждения  государством  возникновения, 
ограничения  (обременения),  перехода  или  прекращения  прав  на  земельный 
участок  как  недвижимое  имущество,  единственное  доказательство 
существования зарегистрированного права на землю.

Государственное  экологическое  управление –  деятельность 
государственных  органов  по  упорядочению  охраны  окружающей  среды, 
использования  и  охраны  природных  ресурсов,  обеспечения  экологической 
безопасности  человека  и  других  объектов,  осуществляемая  на  основе 
законодательства, в соответствии с поставленными целями и задачами.

Государственный  земельный  кадастр –  систематизированный  свод 
документированных  сведений  об  объектах  государственного  кадастрового 
учета,  о  правовом  режиме  земель  в  РФ,   о   кадастровой  стоимости, 
местоположении,  размерах  земельных  участков  и  прочно  связанных  с  ними 
объектов недвижимого имущества, о субъектах прав на  земельные участки.

Земельное  право –  система  правовых  норм  и  правовых  институтов, 
образующих   самостоятельную  комплексную  отрасль  права,  предметом 
которой являются земельные общественные отношения.

Земельный участок – часть поверхности земли (в том числе почвенный 
слой), границы которой описаны и удостоверены в установленном порядке.

Землеустройство –  мероприятия  по  изучению  состояния  земель, 
планированию  и  организации  рационального  использования  земель  и  их 
охраны,  образованию  новых  и  упорядочению  существующих  объектов 
землеустройства и установлению их границ на местности.

Недра - природный объект, имеющий важное экологическое значение, и 
охраняемый  в  качестве  составной  части  природы.  Природный  ресурс, 
используемый  и  охраняемый  в  России  как  основа  жизни  и  деятельности 
человека.

Нормативы  допустимого  воздействия  на  окружающую  среду – 
нормативы, которые установлены в соответствии с показателями воздействия 
хозяйственной  и  иной  деятельности  на  окружающую  среду,  и  при  которых 
соблюдаются нормативы качества окружающей среды.
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Особо ценные земли - земли, в пределах которых имеются природные 
объекты и объекты культурного наследия, представляющие особую научную, 
историко-культурную ценность (типичные или редкие ландшафты, сообщества 
растительных,  животных  организмов,  редкие  геологические  образования, 
земельные участки, предназначенные для осуществления деятельности научно-
исследовательских организаций.

Пожизненное наследуемое владение – вид прав на земельные участки, 
при  котором  земельные  участки  предоставляются  только  гражданам. 
Предоставление  земельных  участков  гражданам  на  праве  пожизненного 
наследуемого владения после введения в действие Земельного кодекса РФ не 
допускается.  Граждане  имеют  право  однократно,  бесплатно  приобрести  в 
собственность находящийся в его праве пожизненного наследуемого владения 
земельный участок.

Постоянное (бессрочное) пользование землей – вид прав на земельные 
участки.  Земельные  участки  предоставляются  государственным  и 
муниципальным учреждениям, федеральным казенным предприятиям, а также 
органам  государственной  власти  и  органам  местного  самоуправления. 
Гражданам земельные участки на данном праве не предоставляются.

Экологическая  экспертиза -  установление  соответствия  намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности экологическим требованиям и определение 
допустимости  реализации  объекта  экологической  экспертизы  в  целях 
предупреждения возможных неблагоприятных воздействий этой деятельности 
на  окружающую  природную  среду  и  связанных  с  ними  социальных, 
экономических  и  иных  последствий  реализации  объекта  экологической 
экспертизы.

Экологический аудит -  независимая, комплексная, документированная 
оценка соблюдения субъектом хозяйственной и иной деятельности требований, 
в  том  числе  нормативов  и  нормативных  документов,  в  области  охраны 
окружающей  среды,  требований  международных  стандартов  и  подготовка 
рекомендаций по улучшению такой деятельности.
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10 Уголовное право Российской Федерации

1 Понятие уголовного права (как отрасли права):
а) это отрасль права, объединяющая систему правовых норм, которые 

регулируют  имущественные  и  некоторые  личные  неимущественные 
отношения,  отличающиеся  самостоятельностью  и  независимостью  их 
участников;

б)  это  отрасль  права,  регулирующая  общественные  отношения, 
возникающие  в  процессе  и  по  поводу  исполнения  всех  видов  наказания, 
применения мер исправительного воздействия;

в) это отрасль права, предназначенная для регулирования общественных 
отношений в сфере государственного управления;

г)  это  отрасль  права,  объединяющая  правовые  нормы,  которые 
устанавливают, какие деяния являются преступлениями и какие наказания,  а 
также и иные меры уголовно-правового воздействия применяемые к лицам, их 
совершившим,  определяют  основания  уголовной  ответственности  и 
освобождение от уголовной ответственности и наказания;

д)  это  совокупность  правовых  норм,  регулирующих  общественные 
отношения по поводу признания общественно опасных деяний преступлениями 
и назначение за их совершение наказаний.

2 Предмет регулирования уголовного права:
а) общественные отношения, охраняемые уголовным правом;
б) правоотношения, возникающие при совершении преступления;
в) нормы уголовного права; 
г) уголовно-правовые институты;
д)  преступление  и  наказание  как  специфические  общественные 

отношения; 
е) преступность как явление в единстве и многообразии его сущности;
ж)  имущественные  общественные  отношения  и  связанные  с  ними 

неимущественные отношения.

3 Функция специфичная для уголовного права:
а) предупредительная;
б) борьба с преступностью;
в) охранительная;
г) карательная;
д) исправление осужденных.

4 Одна из задач уголовного права, закрепленная в УК РФ:
а) воспитание граждан;
б) регулирование общественных отношений;
в)  охрана  личности,  общества  и  государства  от  преступных 

посягательств;
г) исправление лиц, совершивших преступление.
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5 Под наукой уголовного права понимается: 
а) это общетеоретическая наука о преступности, ее причинах и условиях, 

ей  сопутствующих,  личности  тех,  кто  совершает  преступления,  а  также  о 
методах контроля над преступностью и борьбы с ней;

б)  это  совокупность  идей,  взглядов,  теорий  раскрывающих 
закономерности  становления  и  развития  уголовно-правовых  норм, 
эффективность  их  применения  в  борьбе  с  преступностью  и  дальнейшего 
совершенствования уголовного закона;

в)  это  совокупность  социально-политических,  экономических, 
нравственных,  психолого-педагогических  проблем,  возникающих  в  сфере 
исполнения уголовного наказания, тенденции и закономерности по исполнению 
приговоров судов к различным видам наказания, а также совершенствованию 
данной отрасли законодательства и практики его применения; 

г)  это  совокупность  научных  знаний  и  теоретических  положений  об 
исполнительной  и  распорядительной  деятельности  государства  и 
складывающихся в этой сфере управленческих общественных отношений;

д) это наука, изучающая общественные отношения.

6 Нормативной базой уголовного права является:
а) Уголовный кодекс РФ и иные законы;
б) Уголовный кодекс Российской Федерации; 
в) Указы Президента РФ;
г) Постановления Правительства РФ;
д) Постановления Пленума Верховного Суда РФ. 

7 Укажите, где правильно отражены приоритеты уголовно-правовой охраны:
а) государство, личность, общество;
б) личность, государство, общество;
в) общество, личность, государство;
г) личность, общество, государство; 
д) государство, общество, личность.

8 Принцип неотвратимости уголовной ответственности означает:
а)  всякое  лицо,  совершившее  преступление,  подлежит  наказанию  или 

иным  мерам  уголовно-правового  воздействия,  предусмотренным  уголовным 
законом;

б)  за  преступление  может  отвечать  только  то  лицо,  которое  его 
совершило;

в)  лицо  подлежит  уголовной  ответственности  только  за  те  опасные 
действия  (бездействия)  и  наступившие общественно  опасные последствия,  в 
отношении которых установлена его вина;

г) никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и 
тоже преступление;

д) наказание и иные меры уголовно-правового воздействия, примененные 
к  лицу,  должны  быть  справедливыми,  то  есть  соответствовать  характеру  и 
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степени  общественной  опасности  преступления,  обстоятельствам  его 
совершения и личности виновного. 

9 Назовите один из принципов, специфичный только для уголовного права:
а) демократизм; 
б) законность; 
в) гуманизм;
г) вина; 
д) индивидуальная ответственность и наказание; 
е) дифференциация и индивидуальное исполнение наказания. 

10 Принцип законности означает:
а)  лицо  подлежит  уголовной  ответственности  только  за  общественно 

опасные деяния и наступившие последствия в отношении которых установлена 
его вина;

б)  преступность  деяния,  а  также  его  наказуемость  и  иные  уголовно-
правовые последствия, определяются только уголовным кодексом. Применение 
уголовного закона по аналогии не допускается;

в) никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и 
тоже преступление;

г) уголовное законодательство РФ обеспечивает безопасность человека.

11 Принцип справедливости заключается:
а) к уголовной ответственности может быть привлечено лишь физическое 

лицо,  совершившее  преступление,  и  ответственность  не  может  быть 
переложена на других лиц;

б)никто  не  может  нести  ответственность  дважды  за  одно  и  тоже 
преступление; 

в) наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к 
лицу, совершившему преступление, не могут иметь своей целью причинения 
физических страданий или унижение человеческого достоинства;

г) уголовное законодательство обеспечивает безопасность человека;
д) наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к 

лицу,  совершившему  преступление,  должны  быть  справедливыми,  то  есть 
соответствовать характеру и  степени общественной опасности преступления, 
обстоятельствам его совершения и личности виновного.

12  Какой  уголовный  закон  имеет  обратную  силу?  (Дайте  наиболее  полный 
ответ):

а) который отменяет или изменяет действующий уголовный закон;
б) который устраняет преступность деяния, смягчает наказание или иным 

образом улучшает положение лица, совершившего преступление;
в) который декриминализирует деяние;
г) который устанавливает преступность деяния, усиливает наказание или 

иным образом ухудшает положение лица, совершившего преступление;
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д) который сокращает сроки наказания, предусмотренные за совершение 
этого преступления.

13 В основу классификации преступлений положено:
а) степень вины;
б) размер причиненного ущерба;
в) характер и степень общественной опасности;
г) размер наказания.

14  В  каком  соотношении  находятся  общественная  опасность  и 
противоправность преступления:

а) эти понятия разнополярны;
б)  лишь  то  деяние,  которое  противоправно,  является  общественно 

опасным;
в) уголовная противоправность - юридическое выражение общественной 

опасности деяния;
г) эти понятия тождественны и взаимозаменяемы.

15 Общественная опасность – это:
а) волевой акт;
б) внешнее проявление деяния;
в) критерий, подразделяющий деликты на преступления и проступки;
г) конечный момент действия, определяемый наступлением преступного 

результата.

16 Виновность – это:
а) совокупность интеллектуального и волевого моментов;
б) психическое отношение лица к деянию и наступившим последствиям;
в)  сознание  общественно  опасного  характера  совершаемого  деяния, 

которое причиняет или может причинить вред;
г) психическое отношение лица к наступившим последствиям.

17 Наказуемость – это:
а)  мера  государственного  принуждения,  применяемая  к  лицам, 

совершившим преступление;
б)  отрицательная  оценка  общественно  опасного  противоправного 

поведения человека;
в) угроза применения наказания; 
г)  предусмотренность  (запрещенность)  общественно  опасного  деяния 

уголовным  законом,  за  совершение  которого  установлено  соответствующее 
наказание.

18 В понятие неоднократности могут входить:
а) все совершенные лицом преступления; 
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б) только те совершенные лицом преступления, за которые оно не было 
судимо и по которым не истек срок давности уголовной ответственности и в 
связи  с  совершением  которых  лицо  находится  в  самостоятельных 
правоотношениях;

в)  только  те  совершенные  лицом  преступления,  за  которые  оно  было 
судимо и судимость не снята и не погашена;

г) совершенные лицом преступления, судимость за которые не снята или 
не  погашена,  либо  по  которым  не  истек  срок  давности  уголовной 
ответственности  и  в  связи  с  совершением  которых  лицо  находится  в 
самостоятельном правоотношении.

19 Рецидивом преступлений в УК РФ признается:
а) совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость 

за ранее совершенное умышленное преступление;
б)  совершение  преступления  лицом,  имеющим  судимость  за  ранее 

совершенное преступление;
в)  совершение  преступления  лицом,  имеющим  судимость  за  ранее 

совершенное умышленное преступление;
г) совершение лицом двух и более умышленных преступлений.

20 Под продолжаемым преступлением понимается: 
а)  преступление,  для  признания  оконченным  которого,  необходимо 

совершение  лицом  именно  всех  указанных  действий,  каждое  из  которых  в 
отдельности преступным не является;

б) преступление, которое характеризуется тем, что совершение любого из 
нескольких,  предусмотренных  конкретной  нормой  действий,  является 
достаточным для признания преступления оконченным;

в) преступление, которое характеризуется действием или бездействием, 
сопряженным  с  длительным  невыполнением  обязанностей,  возложенных  на 
виновного законом;

г)  преступление,  которое складывается из ряда тождественных деяний, 
направленных к одной цели и объединенных единым умыслом.

21 Под уголовной ответственностью понимается:
а) необходимость давать показания по уголовному делу;
б)  обязанность  лица  подвергнуться  мерам  пресечения  (аресту, 

задержанию);
в)  обязанность  лица,  совершившего  преступления,  подвергнуться 

осуждению от имени государства при вынесении обвинительного приговора и 
понести наказание;

г)  реальное  претерпевание  лишений  связанных  с  осуждением  лица  от 
имени государства за совершенное им преступление.

22 Основанием уголовной ответственности является:
а) вина в совершении преступления;
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б) совершение общественно опасного и противоправного деяния;
в) совершение лицом преступления;
г) общественная опасность и противоправность деяния;
д) совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, 

предусмотренного в уголовном законе.

23  Кто  может  признать  лицо  виновным  в  совершении  преступления  и 
подвергнуть его уголовному наказанию? 

а) суд;
б) прокурор;
в) орган дознания;
г) следователь;
д) все ответы правильные.

24 Виды уголовно-правовых отношений:
а) личные неимущественные и охранительные;
б) имущественные и неимущественные;
в) регулятивные, охранительные;
г)  регулятивные  и  личные  неимущественные,  связанные  с 

имущественными;
д) личные неимущественные, связанные с имущественными.

25  Укажите  соотношение  категорий  «уголовная  ответственность»  и 
«наказание»: 

а) уголовная ответственность уже категории наказания;
б) наказание включает в себя уголовную ответственность;
в) уголовная ответственность включает в себя наказание;
г) уголовная ответственность и наказание несоотносимые категории;
д) уголовная ответственность шире категории наказания.

26 Состав преступления представляет собой:
а)  конкретный  акт  человеческого  поведения,  явление  социальной 

действительности;
б)  логико-юридическую  модель,  содержащую  наиболее  типичные 

признаки какого-либо деяния;
в) юридическую оценку общественно-опасного деяния;
г) все фактические обстоятельства правонарушения.

27 Состав преступления образуют:
а) объект преступления и субъективная сторона;
б) объективная сторона и субъект преступления;
в) объект преступления и субъект преступления;
г) объективные и субъективные признаки.
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28 Объем признаков, присущих составу преступления определяется:
а)  признаками, которым уголовный закон придает правовое значение и 

поэтому вводит в диспозицию норм Особенной части УК;
б)  признаками,  которые  не  всегда  содержатся  в  диспозиции,  хотя 

большинство их полностью либо частично отражены в ней;
в) признаки, установление которых требует применения не только норм 

Особенной части, но и Общей части Уголовного кодекса; 
г) все ответы верны.

29 К обязательным признакам состава преступления относятся:
а)  общественные  отношения,  охраняемые  уголовным  Законом, 

физическое лицо, вина, деяние;
б) деяние, физическое лицо, вменяемость, возраст;
в)  общественные отношения охраняемыме уголовным законом,  деяние, 

совершенное  физическим  лицом  вменяемым  и  достигшим  определенного 
возраста, вина;

г)  общественное  отношение,  охраняемое  уголовным  законом,  вина, 
физическое лицо, вменяемость, возраст.

30 Какой состав преступления признается материальным?
а)  состав  преступления,  момент  окончания  которого  законодатель 

связывает с наступлением общественно опасных последствий;
б)  состав  преступления,  в  котором  для  наличия  оконченного 

преступления требуется совершить деяние, указанное в законе, вне зависимости 
от построения тех или иных последствий, которые могут быть вызваны этим 
деянием;

в)  состав  преступления,  для  признания  которого  оконченным  не 
требуется не только наступления преступного результата, но и доведения до 
конца тех действий, которые способны вызвать данные последствия.

31 Какое из предложенных определений объекта преступления, на ваш взгляд, 
является наиболее полным?

а) объект преступления - это то, на что посягает преступление;
б)  объект  преступления  -  это  общественные  отношения,  охраняемые 

уголовным  правом,  и  которым  причиняется  вред  в  результате  совершения 
преступления либо ставящиеся под угрозу причинения вреда;

в) объект преступления - это вся совокупность общественных отношений;
г) объект преступления - это обычаи, нормы морали и правовые нормы, за 

нарушение  которых  возможно  привлечение  лица  к  юридической 
ответственности.

32 Основным содержанием объекта преступления является:
а) уголовно-правовой запрет, который нарушается преступником;
б) ущерб, причиняемый преступлением;
в) общественные отношения;
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г) обычаи и нормы морали.

33  Какая  из  предложенных  классификаций  объекта  преступления  наиболее 
соответствует структуре УК РФ1996 г.? 

а) двухзвенная;
б) трехзвенная;
в) четырехзвенная;
г) пятизвенная.

34 Объективная сторона преступления складывается из:
а) причинной связи; вины; преступных последствий; способа совершения 

преступления; цели; обстановки совершения преступления;
б)  обстановки  совершения  преступления;  преступных  последствиях; 

возраста  лица,  совершившего  преступление;  времени  совершения 
преступления; причинной связи; мотива;

в)  деянии;  причинной  связи;  преступных  последствий;  способа 
совершения  преступления;  времени  совершения  преступления;  обстановки 
совершения преступления;

г) преступных последствий; обстановки совершения преступления; цели; 
времени совершения преступления; способа совершения преступления; деянии.

35 Уголовная ответственность за преступное бездействие наступает:
а) когда на лице лежала обязанность действовать; 
б) когда в результате бездействия лица наступили общественно опасные 

последствия; 
в) во всех случаях, когда это указано в законе;
г) все ответы правильные.

36 Под общественно опасным последствием понимается:
а) вред, причиненный объекту посягательства;
б)  те  вредные  изменения,  которые  произошли  в  общественном 

отношении; 
в) материальный и моральный ущерб; 
г) вред, причиненный государству, обществу, личности. 
д) все ответы верны.

37 Значение преступных последствий состоит в том, что:
а)  последствия  оказывают  решающее  значение  при  определении 

криминализации или декриминализации деяния; 
б) они учитываются при квалификации преступлений; 
в)  они  являются  основанием  признания  лица  особо  опасным 

рецидивистом; 
г)  они  являются  основанием  отграничения  деяния  преступного  от 

непреступного правонарушения, аморального проступка.
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38  Основанием  освобождения  от  уголовной  ответственности  могут  быть 
следующие обстоятельства:

а)  в  результате  непреодолимой  силы  или  в  результате  психического 
принуждения, если волеизъявление полностью подавлено;

б)  в  результате  психического  принуждения,  если  волеизъявление 
частично парализовано;

в) в результате психического принуждения, если последнее не исключает 
волевого характера действий; 

г)  в  результате  угрозы  физического  характера  в  неопределенном 
будущем. 

39 Под способом совершения преступления понимается: 
а) приёмы и методы, которые использует виновный;
б) применение специальных орудий и средств; 
в)  применение  запрещенных  законом  орудий  и  средств  совершения 

преступления; 
г) время совершения преступления; 
д) совершение преступления группой лиц. 

40 Какая причинная связь имеет значение для уголовного права?
а) юридически значимая;
б) необходимая;
в) случайная; 
г) та, которая осознается субъектом преступления. 

41  Отметьте  основные  факторы,  объективно  необходимые  для  признания 
деяния преступным: 

а) общественно опасное деяние по времени предшествует наступлению 
преступного результата;

б)  деяние  должно  быть  неправомерным  либо  грубо  аморальным, 
содержащим определенный риск наступления вреда; 

в)  общественно  опасное  деяние  создает  реальную  возможность 
наступления общественно опасных последствий; 

г) общественно опасное деяние является главной причиной наступления 
общественно опасных последствий.

42 Какая часть уголовно-правовой нормы характеризует объективную сторону 
состава преступления? 

а) диспозиция;
б) гипотеза; 
в) санкция;
г) фабула.

43 Какие виды составов преступлений выделяются в зависимости от указания в 
законе на необходимость наступления последствий? 
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а) материальные, формальные;
б) формальные, неформальные;
в) сложные, простые; 
г) квалифицированные, привилегированные.

44 Какое из предложенных определений субъекта преступления на ваш взгляд 
является наиболее правильным

а) субъект преступления - это лицо, совершившее преступление;
б) субъект преступления - это лицо, в отношении которого вступил в силу 

обвинительный приговор суда;
в)  субъект  преступления  -  это  лицо,  совершившее  запрещенное 

уголовным законом общественно опасное деяние (действие или бездействие) и 
способное нести за него уголовную ответственность; 

г) субъект преступления - это лицо, которому предъявлено обвинение в 
совершении преступления;

д)  субъект  преступления  -  это  лицо,  способное  нести  уголовную 
ответственность.

45 Виды субъекта преступления: 
а) основной и дополнительный;
б) общий и специальный;
в) простой и сложный;
г) составной и одинарный.

46 Какими признаками обладает субъект преступления?
а)  физическое  лицо,  вменяемое,  достижение  возраста  уголовной 

ответственности;
б) юридическое лицо;
в) наличие гражданства Российской Федерации;
г) наличие у лица определенных профессиональных обязанностей;
д)  отсутствие  у  лица  психических  отклонений,  не  исключающих  его 

вменяемость;
е)  юридическое  лицо  должно  быть  государственным  учреждением, 

предприятием или организацией.

47 Какое определение наиболее полно отражает содержание невменяемости? 
а) невменяемость - это неспособность лица, совершившего преступление, 

отдавать себе отчет в своих действиях;
б) невменяемость - это неспособность лица, совершившего преступление, 

руководить своими действиями;
в) невменяемость - это неспособность лица, совершившего преступление, 

осознавать  фактический характер   и общественную опасность своих действий 
(бездействия)  либо  руководить  ими  вследствие  хронического  психического 
расстройства,  временного  психического расстройства,  слабоумия либо иного 
болезненного состояния психики;
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г)  невменяемость  -  это  неспособность  лица  адекватно  воспринимать 
действия окружающих и надлежащим образом на них реагировать в следствие 
различного рода психических отклонений.

48 Признак невменяемости складывается из следующих критериев:
а) медицинского и юридического;
б) социологического и антропологического;
в) демографического и физиологического;
г) психологического и педагогического.

49 Основанием для признания лица невменяемым является:
а) наличие психического заболевания;
б)  отсутствие  возможности  осознавать  фактический  характер  и 

общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими; 
в)  наличие  психического  заболевания  и  отсутствие  возможности 

осознавать характер своих действий и руководить ими;
г) наличие психического отклонения (в том случае, если излечение этого 

лица не представляется возможным).

50  Виды  психического  состояния  личности,  при  наличии  которых  можно 
ставить вопрос о невменяемости: 

а)  хроническое  психическое  расстройство,  временное  психическое 
расстройство, слабоумие;

б) иное болезненное состояние, сон, психические отклонения; 
в)  механическое  повреждение  головного  мозга,  опасное  состояние 

личности, состояние наркотического опьянения.

52 По достижении какого возраста по общему правилу возможно привлечение 
лица к уголовной ответственности?

а) 10 лет;
б) 14 лет;
в) 15 лет;
г) 16 лет;
д) 18 лет.

53 По достижении какого возраста возможно привлечение лица к уголовной 
ответственности лишь за некоторые преступления, указанные в ч.2 ст.20 УК 
РФ? 

а) 10 лет;
б) 14 лет;
в) 15 лет;
г) 16 лет;
д) 18 лет.

54 Лицо считается достигшим возраста уголовной ответственности:
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а) с ноля часов дня, следующего за днем рождения лица;
б)  с  ноля  часов  дня,  в  который  лицу  исполняется  соответствующее 

количество лет;
в)  с  первого  числа  месяца,  следующего  за  месяцем,  в  который  лицу 

исполнилось соответствующее количество лет;
г)  с12-ти  часов  дня,  в  который  лицу  исполняется  соответствующее 

количество лет.

55  В  каком  случае  несовершеннолетний,  достигший  возраста  уголовной 
ответственности, не подлежит уголовной ответственности? 

а) если вследствие отставания в психическом развитии, не связанным с 
психическим  расстройством,  несовершеннолетний  во  время  совершения 
общественно опасного деяния не мог в полной мере осознавать фактический 
характер  и  общественную  опасность  своих  действий  (бездействия)  либо 
руководить ими;

б) в силу психического отклонения, не исключающего вменяемость;
в) в случае совершения малозначительного деяния;
г) в случае, если суд сочтет возможным назначить несовершеннолетнему 

принудительные меры воспитательного воздействия.

56  Подлежат  ли  уголовной  ответственности  лица  с  психическими 
расстройствами, не исключающими вменяемость? 

а) нет, не подлежат;
б)  подлежат  в  случае  совершения  тяжкого  или  особо  тяжкого 

преступления;
в) подлежат, а психическое расстройство, не исключающее вменяемости, 

учитывается судом при назначении наказания и может служить основанием для 
назначения лицу принудительных мер медицинского характера;

г) подлежат в случае, если преступлением причинен крупный ущерб.

57 Подлежат ли уголовной ответственности лица, совершившие преступления в 
состоянии опьянения? 

а) не подлежат;
б) подлежат;
в)  не  подлежат,  если  вследствии  опьянения  лицо  не  могло  адекватно 

воспринимать действия окружающих и должным образом реагировать на них;
г)  подлежат  только  в  случае  совершения  тяжкого  или  особо  тяжкого 

преступления;
д)  подлежат  только  в  случае,  если  преступлением  причинен  крупный 

ущерб.

58 Признаки субъективной стороны преступления: 
а) деяние, вменяемость, причинная связь;
б) предмет, субъект, объект;
в) мотив, вина, цель;
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г) последствия, деяние, причинная связь.

10.1 Глоссарий по уголовному праву Российской Федерации

Уголовное  право –  отрасль  права,  предусматривающая  совокупность 
юридических  норм,  определяющих  преступность  и  наказуемость  деяний, 
опасных для данной системе общественных отношений.

Преступлением признается  предусмотренное  уголовным  законом 
общественно  опасное  деяние  (действие  или  бездействие),  посягающее  на 
общественный  строй  РФ,  его  политическую  и  экономическую  системы, 
личность, политические, трудовые, имущественные и другие права и свободы 
граждан,  все  формы  собственности,  а  равно  иное,  посягающее  на 
социалистический  правопорядок  общественно  опасное  деяние, 
предусмотренное уголовным законом.

Состав преступления – это в первую очередь совокупность объективных 
и  субъективных  элементов,  позволяющих  соответствующее  общественно 
опасное деяние рассматривать в качестве преступления. 

Субъект  преступления –  один  из  четырех  элементов  состава 
преступления;  представляет  собой  вменяемое  физическое  лицо,  достигшее 
предусмотренного уголовным законом возраста.

Субъективная  сторона  преступления –  один  из  четырех  элементов 
состава  преступления,  заключается  в  психическом  отношении  лица  к 
совершаемому им общественно опасному деянию. 

Объект состава  преступления  – это  то  благо  (социальная  ценность), 
которое  защищается  от  преступных посягательств  всем  социально-правовым 
охранительным механизмом страны. 

Объективная  сторона состава  преступления  представляет  собой  акт 
внешнего  поведения  человека,  выраженный  в  действии  или  бездействии,  а 
иногда в последствиях и припой связи между деянием и последствиями и др. 

Уголовное  наказание  – это  мера  государственного  принуждения, 
которая содержится в уголовно-правовой норме и может быть применена судом 
только к лицу, признанному виновным в совершении преступления.  
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11 Международное публичное право

1 Предметом регулирования международного права являются:
а) межгосударственные отношения;
б) немежгосударственные отношения;
в) межгосударственные и немежгосударственные.

2 Система международного права – это:
а)  целостная правовая  система,  включающая в  себя правовые системы 

государств, политические и дипломатические доверенности по международным 
правоотношениям;

б)  международно-правовые  обычаи  и  договоренности,  принятые 
международным  законодательством  и  исполняемые  субъектами 
международных отношений;

в)  совокупность  взаимосвязанных  отраслей  международного  права, 
объединенных  общими  принципами,  а  также  имеющих  свои  принципы  и 
подразделяющихся  на  институты  и  подотрасли,  состоящие  из  действующих 
норм международного права регулирующих отношения между его субъектами.

3 Принципами международного права являются:
а) принцип территориальной целостности государств;
б) принцип инициативы и диспозитивности участников международных 

отношений;
в) принцип запрета принудительного труда и дискриминации.

4 Международное право возникло:
а) в период рабовладельческого строя;
б) в период феодального строя;
в) в период капиталистического строя.

5 Лига Наций была учреждена:
а) в 1914 году;
б) в 1919 году;
в) в 1933 году.

6 Императивные нормы международного права создаются:
а)  согласованием  воль  субъектов  международного  права  относительно 

правила  поведения  и  дачи  субъектами  международного  права  согласия  на 
юридическую обязательность согласованных правил поведения;

б)  согласованием  воль  субъектов  международного  права  относительно 
правила поведения, согласования воль этих субъектов относительно придания 
данному  правилу  поведения  высшей  юридической  силы  в  данной  правовой 
системе и дачи субъектами международного права согласия на юридическую 
обязательность согласованного правила поведения;
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в)  согласованием  воль  субъектов  международного  права  относительно 
правила поведения.

7 Источниками международного права являются:
а) международный договор;
б) общие принципы права, признанные цивилизованными нациями;
в)  судебные  решения  и  доктрины  наиболее  квалифицированных 

специалистов по публичному праву различных наций.

8 Международный договор – это: 
а)  соглашение,  заключенное  субъектами  международного  права  и 

регулирующее отношения между ними;
б)  международное  соглашение,  заключенное  между  государствами  в 

письменной  форме  и  регулируемое  международным  правом,  независимо  от 
того,  содержится  ли  такое  соглашение  в  одном  документе,  в  двух  или 
нескольких  связанных между собой  документах,  а  также  независимо от  его 
конкретного наименования;

в) международное соглашение, заключенное между государствами как в 
письменной, так и в устной форме, которое содержится в одном документе и 
имеет конкретное название.

9 Международно-правовой обычай – это:
а)  правило  поведения,  которое  на  основе  многократного  повторения  в 

течение длительного периода времени стало обычным;
б) правило поведения, выраженное в письменной форме, используемое в 

типичных ситуациях и имеющее меньшую юридическую силу, чем договорная 
норма;

в)  общепринятое  правило  поведения,  выражающееся  в  однородных 
действиях,  за  которыми  субъекты  международного  права  признают 
юридическую обязательность международно-правовой нормы.

10 Первичными (суверенными) субъектами международного права являются:
а) международные организации;
б) государства;
в) юридические лица.

11 Субъекты в международном праве – это: 
а)  суверенные  государства,  нации  и  народы,  борющиеся  за  создание 

самостоятельного  государства,  международные  организации, 
государствоподобные образования;

б)   суверенные  государства,  нации  и  народы,  борющиеся  за  создание 
самостоятельного  государства,  международные  организации, 
неправительственные организации, транснациональные корпорации; 

в)  суверенные  государства,  государствоподобные  образования, 
международные организации, транснациональные корпорации, индивиды.
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12 Международно-правовые документы, в которых наиболее полно закреплены 
основные принципы  международного права:

а)  Устав  ООН,  Декларация  о  принципах  международного  права, 
касающихся  дружественных  отношений  и  сотрудничества  между 
государствами в соответствии с Уставом ООН 1970 г.,  Декларация принципов 
1975 г.;

б)  Статус  Международного  суда  ООН,  Всеобщая  декларация  прав 
человека 1948 г., Декларация о предоставлении независимости колониальным 
странам и народам 1960 г., Парижская хартия для новой Европы 1990 г.;

в)  Статус  Международного  суда  ООН,  Венская  конвенция  о  праве 
международных договоров 1969 г., Парижская хартия для новой Европы 1990 
г., Венская декларация и программа действий 1993 г.

13 Различают следующие виды признания в международном праве:
а) признание де-юре и признание де-факто;
б) признание государств и признание правительств;
в) признание на данный случай и «молчаливое признание».

14 Стадии заключения международных договоров:
а) выражение согласия на обязательность договора, оговорка, составление 

и принятие текста договора, регистрация и опубликование договора; 
б)  договорная  инициатива,  направление  оферты,  получение  акцепта, 

составление и принятие текста договора, установление аутентичности текстов 
договора,  выражение  согласия  на  обязательность  договора,  назначение 
депозитария, регистрация и опубликование договоров, оговорки;

в)  договорная  инициатива,  составление  и  принятие  договора, 
установление  аутентичности  текстов  договора,  выражение  согласия  на 
обязательность договора.

15 Под территорией в международном праве понимается: 
а) часть земного шара (сухопутная, водная территория, недра, воздушное 

пространство);
б) совокупность государственных территорий;
в)  пространство  (сухопутное,  водное,  воздушное  и  недра)  с 

определенным  правовым  режимом,  а  также  космическое  пространство  и 
небесные тела.

16 Территории по правовому режиму в международном праве подразделяются: 
а) на государственные, межгосударственные и негосударственные;
б) на водные, воздушные, космические, сухопутные;
в) государственные, территории со смешанным режимом и территории с 

международным режимом.

17 Добрые услуги – это:
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а)  способ  разрешения  спора,  при  котором  сторона,  не  участвующая  в 
споре, по своей инициативе или по просьбе государств, находящихся в споре, 
вступает в процесс урегулирования;

б)  способ  разрешения  спора,  при  котором  находящиеся  в  споре 
государства избирают третье лицо, которое, участвует в переговорах в качестве 
самостоятельного участника;

в)  способ  разрешения  спора,  который  заключается  в  поиске  решений 
разногласий  самими  спорящими  сторонами  путем  установления 
непосредственного контакта и достижения соглашения между ними.

18 К международным преступлениям относятся: 
а)  посягательства  на  лиц,  пользующихся  международной  защитой; 

незаконный  захват  воздушных  судов;  подделка  денежных  знаков;  захват 
заложников; незаконные операции с радиоактивными веществами…;

б) агрессия, апартеид, геноцид, рабство, наемничество;
в)  нарушение  государством  договорных  обязательств,  не  имеющих 

основополагающего значения; невыполнение юридическими или физическими 
лицами  положений  международных  конвенций;  невыполнение  решений 
международных  судов  и  арбитражей;  нарушение  государством  своих 
односторонних международных обязательств.

19 Нематериальная ответственность выражается в форме: 
а) сатисфакции; 
б) реституции;
в) репарации.

20 Понятие оговорки к международным договорам:
а) это явно выраженное несогласие государствами или международными 

организациями  с  некоторыми  положениями  договора,  определяющими  их 
правовой статус;

б)  это  ошибка  в  тексте  международного  договора  в  результате 
неаутентичности перевода на язык государства-участника;

в)  это  одностороннее  заявление,  сделанное  государством  или 
международной  организацией  в  любой  формулировке  и  под  любым 
наименованием  при  подписании,  ратификации,  акте  официального 
подтверждения,  принятии,  утверждении  или  присоединении,  посредством 
которого названные субъекты желают исключить или изменить юридическое 
действие  определенных  положений  договора  в  их  применении  к  данному 
государству или данной организации.

21 Организация Объединенных Наций была создана в:
а) 1942 г.;
б) 1945 г.;
в) 1953 г.
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22 Какие из перечисленных органов не входят в систему ООН:
а) Совет безопасности;
б) Экономический суд;
в) Всемирный почтовый союз.

23  Какое  государство  не  является  постоянным  членом  Совета  безопасности 
ООН:

а) Франция;
б) Великобритания;
в) Германия.

24 Дипломатические представительства – это:
а) посольство, миссия посланника, миссия поверенного;
б)  посольство,  миссия  посланника,  миссия  поверенного,  специальная 

миссия и делегация на международных конференциях или в международных 
организациях;

в)  посольство,  специальная  миссия  и  делегация  на  международных 
конференциях или в международных организациях.

25 Всеобщая декларация прав человека ООН была принята в:
а) 1948 г.;
б) 1966 г.;
в) 1984 г.

26 Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод была 
принята в:

а) 1948 г.;
б) 1950 г.;
в) 1966 г.

27 Консульские представительства – это: 
а) генеральное консульство, консульство, вице-консульство, консульские 

агентства;
б) посольство, миссия посланника, миссия поверенного;
в) консульский отдел посольства, генеральное консульство, консульство, 

вице-консульство, консульские агентства.

28 Классы дипломатических представителей: 
а) посол, посланник, поверенный;
б)  генеральный  консул,  консул,  вице-консул,  консульские  агенты, 

почетный консул;
в) посол, посланник, поверенный, консул, вице-консул.
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29 Внутригосударственные органы внешних сношений – это: 
а)  высшие  государственные  чиновники  министерств  и  ведомств  по 

иностранным делам;
б)  высшие  представительные  и  исполнительные  органы  государства: 

глава государства (единоличный и коллегиальный), правительство, ведомство 
иностранных дел;

в) правительственные, неправительственные.

30 Зарубежные органы внешних сношений – это: 
а) дипломатические представительства (посольства, миссии), постоянные 

представительства  при  международных  организациях,  консульские 
учреждения,  специальные  миссии  и  делегации  на  международных 
конференциях или в международных органах;

б)  правительственные  и  неправительственные  дипломатические 
представительства и миссии, специальные миссии и делегации;

в) дипломатические представительства, консульские учреждения.

31 Делимитация – это:
а) нанесение линии государственной границы на карту;
б) запрет на размещение военных объектов на территории государства;
в) обозначение на местности линии государственной границы.

32 Виды государственной границы:
а)  открытое  море,  находящиеся  в  пределах  государственных  границ: 

сухопутная  территория,  внутренние  (национальные)  воды,  территориальное 
море,  а  также находящиеся  под ними недра без  каких-либо ограничений по 
глубине и воздушное пространство над ними;

б)  сухопутная  территория,  внутренние  воды,  территориальное  море,  а 
также находящиеся под ними недра и воздушное пространство над ними без 
каких-либо  ограничений  по  глубине  и  высоте,  которое  государство  считает 
принадлежащим ему; 

в)  находящиеся  в  пределах  государственных  границ:  сухопутная 
территория, внутренние (национальные) воды, территориальное море, а также 
находящиеся  под  ними  недра  без  каких-либо  ограничений  по  глубине  и 
воздушное пространство над ними высотой до 100-110 км.

33 К территориям с международным режимом относятся:
а) континентальный шельф; 
б) открытое море за пределами территориальных вод; 
в) территориальное море.

34 Территориальное море – это: 
а)  морской пояс,  расположенный вдоль берега или непосредственно за 

внутренними морскими водами прибрежного государства и находящийся под 
его суверенитетом;
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б) затопленная морем часть материковой территории;
в) это зона открытого моря ограниченной ширины.

35 Внутренними водами прибрежного государства считаются морские бухты, 
губы,  лиманы  и  заливы,  берега  которых  принадлежат  одному  и  тому  же 
государству и ширина входа в которые не превышает:

а) 12 морских миль;
б) 48 морских миль;
в) 24 морских миль.

36 Содружество Независимых Государств было создано в: 
а) 1991 г.;
б) 1990 г.;
в) 1992 г.

37 Высшим органом  Содружества Независимых Государств является:
а) Совет глав правительств;
б) Координационно-консультативный комитет;
в) Совет глав государств.

38  Какая  международная  организация  является  центром  международного 
сотрудничества в области использования атомной энергии:

а) ЭКОСОС;
б) МАГАТЭ;
в) ИКАО.

39 Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) была создана:
а) 1950 г.;
б) 1970 г.;
в) 1960г.

40  Принцип  недискриминации  в  международном  экономическом  праве 
называется:

а) право государства на предоставление ему ( а также его гражданам и 
иным субъектам его  национального  права)  со  стороны государства-партнера 
общих  условий,  которые  не  хуже  предоставляемых этим государством всем 
прочим государствам;

б) полное приравнивание физических и юридических лиц иностранного 
государства к национальным физическим и юридическим лицам по отдельным 
видам правовых отношений;

в)  предоставление  иностранному  государству  определенных  торговых 
льгот, прежде всего в отношении торговых пошлин.

41 Международные реки – это реки:
а) протекающие по территории двух и более государств;
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б)  протекающие по границе двух или нескольких государств;
в)  как  протекающие  по  территории  двух   и  более  государств,  так  и 

протекающие по границе двух или нескольких государств.

42 Виды ответственности в международном праве:
а) политическая, уголовная, гражданско-правовая, дипломатическая;
б) политическая, материальная;
в) политическая, материальная, дипломатическая, консульская.

43 Формы политической ответственности:
а) репатриация, рецепция, реституция;
б) реституция, репарации, рецепция;
в) сатисфакция, репрессалия, реторсия.

44 Классификация международной безопасности:
а)  межгосударственная,  Западная,  Восточная,  Североамериканская, 

Южноамериканская, Африканская, Океании;
б) космическая, ядерная, химическая, биологическая, национальная;
в) всеобщая, региональная.

45 Предмет регулирования права вооруженных конфликтов:
а)  общественные  отношения  третьих  стран,  возникающие  при 

совершении актов агрессии;
б)  специфические  общественные  отношения,  складывающиеся  между 

субъектами международного права в ходе вооруженных конфликтов;
в)  специфические общественные отношения,  регулирующие положение 

победителя и проигравшего вооруженный конфликт.

46 Комбатанты – это:
а)  лица,  входящие в  состав  вооруженных сил стороны,  находящейся в 

конфликте, и принимающие непосредственное участие в боевых действиях, а 
также партизаны, военные разведчики и добровольцы;

б) лица,  входящие в состав вооруженных сил стороны, находящейся в 
конфликте, и принимающие непосредственное участие в боевых действиях;

в) военные шпионы, наемники, интендантский и медицинский персонал.

47 К видам преступлений против человечности относятся:
а)  международный терроризм, незаконный оборот наркотиков,  рабство, 

колониализм, пиратство, захват заложников;
б) агрессия, угроза миру с помощью агрессии, подготовка к незаконному 

применению вооруженной силы, применение оружия массового уничтожения, 
пропаганда войны;

в)  геноцид,  апартеид,  расизм  и  расовая  дискриминация,  рабство, 
колониализм.
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48 «Экстрадиция» - это:
а) выдача преступника другому государству;
б) согласие на исполнение дипломатом его обязанностей;
в) доступ в открытые морские порты.

49 Категории населения государства: 
а) граждане, иностранцы, лица без гражданства;
б) мужское население, женское население, взрослые, дети;
в)  совершеннолетние,  несовершеннолетние,  дееспособные, 

недееспособные.

50 Принципы права охраны окружающей среды:
а)  принцип  получения  наибольшей  прибыли,  принцип  интеграции, 

принцип  наиболее  полного  и  рационального  использования  природных 
богатств, принцип корпоративности стран одного региона;

б) принцип суверенитета государства над своими природными ресурсами, 
принцип предотвращения загрязнения окружающей среды,  принцип свободы 
исследования  природной  среды,  принцип  сотрудничества  в  чрезвычайных 
обстоятельствах;

в)  принцип  сотрудничества  государств,  принцип  невмешательства  во 
внутренние дела, принцип предотвращения загрязнения окружающей среды.

11.1 Глоссарий по международному публичному праву

Государственная  граница –  это  линия  и  проходящая  по  этой  линии 
вертикальная  поверхность,  определяющая  государственную  территорию, 
пространственный предел государственного суверенитета.

Международное публичное право –  это  совокупность  международно-
правовых  принципов и норм, создаваемых субъектами международного права 
и регулирующих отношения между государствами, народами, борющимися за 
свою независимость, международными организациями, государствоподобными 
образованиями,  а  также,  в  некоторых  случаях,  отношения  с  участием 
физических и юридических лиц.

Международный  договор –  это  международное  соглашение, 
заключенное  между  государствами  в  письменной  форме  и  регулируемое 
международным правом, независимо от того, содержится ли такое соглашение 
в одном документе, в двух или нескольких связанных между собой документах, 
а также независимо от его конкретного наименования.

Международно-правовой  обычай –  это  общеобязательное  правило 
поведения,  выражающееся  в  однородных  действиях,  за  которыми  субъекты 
международного права признают юридическую обязательность международно-
правовой нормы

Принципы  международного  права –  это  основополагающие 
международно-правовые  нормы,  носящие  универсальный  характер  и 
обладающие высшей юридической силой.
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Первичные  (суверенные)  субъекты  международного  права –  это 
государства  и  борющиеся  нации,  которые  в  силу  присущего  им 
государственного  или  национального  суверенитета  признаются  носителями 
международно-правовых прав и обязанностей. 

Производные (несуверенные) субъекты международного права – это 
международные  организации,  государствоподобные  образования,  субъекты 
федерации,  обладающие  ограниченной  правосубъектностью,  которая 
обусловлена  признанием  этих  участников  международных  отношений  со 
стороны первичных субъектов.

Признание –  это  международно-правовое  действие  субъекта 
международного  права,  которым  он  констатирует  наличие  юридически 
значимого события, факта или поведения субъекта международного права.

Правопреемство –  это  смена  одного  государства  (предшественника) 
другим (преемником) в несении ответственности за международные отношения 
какой-либо территории. 

Реституция –  это  возмещение  правонарушителем  причиненного 
материального ущерба в натуре.

Ресторация –  это  восстановление  правонарушителем  прежнего 
состояния и несение им всех неблагоприятных последствий этого. 

Репарация –  это  возмещение   материального  ущерба,  причиненного 
правонарушителем, деньгами, товарами, услугами.

Сатисфакция – это удовлетворение правонарушителем нематериальных 
требований, заглаживание нематериального (морального) ущерба.

Ситуация –  это  совокупность  обстоятельств  субъективного  характера, 
вызвавших трения между субъектами вне связи с конкретным предметом спора. 

Спор –  это  совокупность  взаимных  притязаний  субъектов 
международного права по неурегулированным вопросам, касающимся их прав 
и интересов, толкования международных договоров.
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12 Международное частное право

1 Нормы международного частного права регулируют:
а) гражданско-правовые отношения с иностранным элементом;
б) административно-правовые отношения с иностранным элементом;
в) уголовно-правовые отношения с иностранным элементом.

2  При  регулировании  международных  частноправовых  отношений 
применяются следующие методы:

а) императивный и диспозитивный;
б) материальный и процессуальный;
в) материально-правовой и коллизионный.

3 Международные договоры:
а) являются частью правовой системы России;
б) не являются частью правовой системы России;
в)  не  являются  частью  правовой  системы  России,  но  могут 

использоваться как источники права при определенных обстоятельствах.

4  Какой  из  данных разделов  не  входит  в  особенную часть  международного 
частного права:

а) обязательственное право;
б) трудовые отношения;
в)  правовое  положение  субъектов  гражданско-правовых  отношений  с 

иностранным элементом.

5  Какой  из  данных  источников  не  является  источником  международного 
частного права:

а) международный договор;
б) доктрина;
в) международные обычаи.

6 Согласно Конституции 1993 г. в ведении РФ находятся:
а)  валютное,  кредитное,  таможенное  регулирование,  правовое 

регулирование интеллектуальной собственности;
б)  гражданско-процессуальное  и  арбитражно-процессуальное 

законодательство,  внешнеэкономические  отношения  РФ,  координация 
международных  и внешнеэкономических связей субъектов РФ;

в)  федеральное  коллизионное  право,  внешняя  политика,  таможенное 
регулирование, выполнение международных договоров.

7 Обычай делового оборота по ГК РФ – это:
а) правило, которое сложилось давно, систематически применяется, хотя 

и нигде не зафиксировано;
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б)  сложившееся  и  широко  применяемое  в  какой-либо  области 
предпринимательской  деятельности  правило  поведения,  не  предусмотренное 
законодательством,  независимо от  того,  зафиксировано ли оно в  каком-либо 
документе;

в)  правило,  складывающееся  в  практике  торговых  сделок  и 
определяющее детали этих сделок.

8 Коллизионная норма состоит:
а) из гипотезы, диспозиции, коллизионной привязки;
б) из объема, диспозиции, санкции;
в) из объема и коллизионной привязки.

9 Национальный режим – это: 
а) режим, при котором создаются равные условия для всех иностранных 

государств,  их  организаций,  фирм  и  граждан  в  отношении  тех  вопросов, 
которые предусмотрены договором;

б)  режим,  не  требующий  договорного  оформления  и  вытекающий  из 
равенства государств, при котором отдельное государство имеет те же условия, 
какими пользуются все государства, т.е. общие и одинаковые для всех;

в) режим, в силу которого иностранным гражданам и юридическим лицам 
предоставляется  такой  же  режим,  что  и  отечественным  гражданам  и 
юридическим лицам.

10 Взаимность – это:
а)  предоставление  физическим  и  юридическим  лицам  иностранного 

государства определенных прав при условии, что физические и юридические 
лица  предоставляющего  эти  права  государства  будут  пользоваться 
аналогичными правами в данном иностранном государстве;

б)  предоставление  физическим  и  юридическим  лицам  иностранного 
государства таких же прав, что и отечественным физическим и юридическим 
лицам;

в)  предоставление  физическим  и  юридическим  лицам  иностранного 
государства более благоприятных условий, чем отечественным физическим и 
юридическим лицам.

11 Реторсия – это:
а) возмещение правонарушителем причиненного материального ущерба в 

натуре;
б) возмещение материального ущерба, причиненного правонарушением, 

деньгами, товарами, услугами;
в)  ответные  принудительные  меры  субъекта,  направленные  на 

ограничение  охраняемых  международным  правом  интересов  другого 
государства и применяемые в ответ на правонарушение.

12 Территориальная принадлежность физических лиц определяется терминами:
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а) совершеннолетние, несовершеннолетние, дееспособные;
б) граждане, иностранцы, лица без гражданства;
в) правоспособные, дееспособные, деликтоспособные.

13  Российское  законодательство  устанавливает  следующие  изъятия  в 
отношении  предоставления  иностранцам  равных  прав  с  отечественными 
гражданами: 

а)  изъятия  в  отношении  возможности  для  иностранцев  занимать 
определенные должности,  заниматься предпринимательской деятельностью и 
заключать трудовые договоры;

б)  изъятия  в  отношении  возможности  для  иностранцев  занимать 
определенные должности или заниматься той или иной профессией на равных 
началах  с  российскими  гражданами,  а  также  в  отношении  правил, 
устанавливающих особый режим прав иностранцев, определяемый характером 
охраняемых  прав;

в)  изъятия в отношении правил, устанавливающих особый режим прав 
иностранцев,  определяемый  характером  охраняемых  прав,  в  отношении 
имущественных  и  личных  неимущественных  прав,  а  также  в  отношении 
обязательств по возмещению ущерба.

14 Защиту российских граждан за рубежом осуществляет:
а) российский консул;
б) российский посол; 
в) специальный атташе.

15  Согласно  российского  законодательства,  личным  законом  юридического 
лица считается право страны: 

а) места его нахождения;
б) места его деятельности;
в) места его учреждения.

16 Для создания предприятий с иностранными инвестициями предусмотрен:
а) разрешительный порядок;
б) явочный;
в) явочно-нормативный.

17 Из каких двух частей состоит коллизионная норма:
а) привязка + формула;
б) объем + развязка;
в) объем + привязка.  

18 Третейский (арбитражный) суд – это:
а) суд, назначенный государствами-участниками спора;
б)  государственный  суд,  разрешающий  споры  между  хозяйственными 

организациями внутри страны;
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в) суд, избранный сторонами для разрешения спора между ними.

19 Личным законом физического лица является:
а) право страны, в которой это лицо постоянно проживает;
б) право страны, в которой это лицо родилось;
в) право страны, гражданство которой это лицо имеет.

20 Российская Федерация предоставляет иностранцам:
а) режим наибольшего благоприятствования;
б) национальный режим;
в) режим недискриминации.

21 Национальный режим означает:
а) предоставление иностранцам такой же гражданской правоспособности, 

что и отечественным гражданам;
б)  предоставление  иностранцам  гражданской  правоспособности 

одинаковой  для  всех  иностранцев,  но  отличной  от  правоспособности 
отечественных граждан;

в) предоставление иностранцам гражданской правоспособности на основе 
взаимности.

22 Внешнеторговая сделка – это:
а)  сделка,  в  которой  хотя  бы  одна  из  сторон  является  иностранным 

гражданином, содержанием которой является торговая операция, а в качестве 
средства  платежа  используется  валюта,  которая  является  иностранной  для 
обеих сторон;

б)  сделка,  в  которой  хотя  бы  одна  из  сторон  является  иностранным 
гражданином или иностранным юридическим лицом и содержанием которой 
является операция по ввозу из-за границы товаров или по вывозу товаров за 
границу,  либо  какая-нибудь  подсобная  операция,  связанная  с  вывозом  или 
ввозом товаров, а в качестве средства платежа используется валюта, которая 
является иностранной для обеих или по крайней мере для одной из сторон;

в)  сделка,  в  которой  хотя  бы  одна  из  сторон  является  иностранным 
юридическим лицом, содержанием которой является  операция по ввозу из-за 
границы  товаров  или  по  вывозу  товаров  за  границу,  а  в  качестве  средства 
платежа используется валюта, которая является иностранной хотя бы для одной 
из сторон.

23 Договоры на условиях «фоб» и «сиф» связаны:
а) с морской перевозкой товаров;
б) с воздушной  перевозкой товаров;
в) с железнодорожной  перевозкой товаров.

24 Договор, в соответствии с которым государство на возмездной и срочной 
основе  предоставляет  иностранному  инвестору  исключительное  право  на 
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осуществление  деятельности  по  поиску  и  освоению  возобновляемых  и 
невозобновляемых  природных  ресурсов,  либо  на  ведение  отдельных  видов 
хозяйственной  деятельности,  являющихся  монополией  государства,  либо  на 
долгосрочную  аренду  имущества,  являющегося  государственной 
собственностью,  но  не  переданного  в  полное  хозяйственное  ведение  или 
оперативное  управление  предприятиям,  учреждениям  и  организациям 
называется:

а) концессионным договором;
б) соглашением о разделе продукции;
в) сервисным соглашением с риском и без риска.

25 Срок действия концессионного договора не может быть:
а) более 30 лет;
б) более 40 лет;
в) более 50 лет.

26 Международная воздушная перевозка – это:
а) перевозка, при которой хотя бы один из пунктов посадки находится на 

территории другого государства;
б)  перевозка,  при  которой  два  из  пунктов  посадки  находятся  на 

территории другого государства;
в)  перевозка,  при  которой  три  из  пунктов  посадки  находятся  на 

территории другого государства.

27  Платежи  по  внешнеторговым  и  иным  внешнеэкономическим  операциям 
называются:

а) кредитными;
б) торговыми;
в) расчетными.

28  Платежи  на  содержание  представительств  за  рубежом и  международных 
организаций,  за  обучение  иностранных  граждан,  переводы сумм заработной 
платы,  алиментные,  пенсионные,  наследственные  и  аналогичные  им  суммы 
относятся:

а) к социальным;
б) к неторговым;
в) к расчетным.

29 Пророгационными соглашениями называются:
а) соглашения сторон, устанавливающие выбор подсудности;
б) соглашения, устанавливающие содержание иностранного права;
в)  соглашения,  устанавливающие  порядок  совершения  нотариальных 

действий.
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30  Иммунитет,  который  заключается  в  неподсудности  одного  государства 
судам другого государства, называется:

а) судебный;
б) от предварительного обеспечения иска;
в) от принудительного исполнения решения.

12.1 Глоссарий по международному частному праву

Взаимность –  это  предоставление  физическим  и  юридическим  лицам 
иностранного государства определенных прав при условии, что физические и 
юридические  лица  предоставляющего  эти  права  государства  будут 
пользоваться аналогичными правами в данном иностранном государстве. 

Внешнеторговые сделки – это сделки, в которых хотя бы одна из сторон 
является иностранным гражданином или иностранным юридическим лицом и 
содержанием которых являются операции по ввозу из-за границы товаров или 
по  вывозу  товаров  за  границу  либо  какие-нибудь  подсобные  операции, 
связанные  с  вывозом  или  ввозом  товаров,  а  в  качестве  средства  платежа 
используется валюта, которая является иностранной для обеих или по крайней 
мере для одной из сторон.

Коллизия  (коллизионная  проблема) –  это  проблема  выбора  права, 
подлежащего применению к тому или иному правоотношению

Коллизионная привязка – это указание на закон (правовую систему), 
который подлежит применению к данному виду отношений.

Международное частное право – это совокупность норм, регулирующих 
гражданско-правовые,  семейные  и  трудовые  отношения,  осложненные 
иностранным, или международным, элементом.

Национальный режим – это предоставление иностранным гражданам и 
юридическим  лицам  такого  же  режима,  что  и  отечественным  гражданам  и 
юридическим лицам.

Объем коллизионной нормы – это соответствующее правоотношение, к 
которому применима данная норма.

Оговорка  о  публичном  порядке –  это  возможность  судов  или  иных 
органов  данного  государства  не  применять  иностранный  закон,  к  которому 
отсылает коллизионная норма и не признавать основанные на нем права, если 
такое  применение  закона  или  признание  права  противоречит  публичному 
порядку (основам правопорядка) данного государства.

Режим  наибольшего  благоприятствования –  это  предоставление 
иностранцам  максимума  тех  прав,  которыми  пользуются  лица  другого 
государства (предоставление равных условий для всех иностранных государств, 
их организаций, фирм и граждан). 

Реторсия – это применение ответных ограничений.
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13 Арбитражный процесс Российской Федерации

1 Арбитражный процесс (арбитражное судопроизводство) – это:
а)  урегулированная  законом  деятельность  арбитражного  суда  по 

разрешению экономических споров;
б)  урегулированная  законом  деятельность  арбитражного  суда  по 

разрешению споров;
в)  урегулированная  законом система  последовательно  осуществляемых 

процессуальных  действий,  совершаемых  арбитражным  судом  и  другими 
участниками  судопроизводства  в  связи  с  рассмотрением  и  разрешением 
конкретного дела;

г) урегулированная законом деятельность конкурсного управляющего.

2 Какая из перечисленных задач должна решаться при рассмотрении каждого 
дела в полном объеме:

а) формирование уважительного отношения к суду;
б) правильное рассмотрение и разрешение дела;
в) способствование укреплению правопорядка;
г) способствование укреплению законности.

3 Назовите одну из обязанностей лиц, участвующих в деле:
а) заявлять отводы;
б) знакомится с материалами дела;
в)  подчинятся  требованиям  председательствующего  в  судебном 

заседании;
г) обжаловать судебное решение.

4  Третье  лицо,  не  заявляющее  самостоятельных  требований,  занимает 
процессуальное положение:

а) представителя истца;
б) представителя ответчика;
в) прокурора, заявившего иск в защиту другого лица;
г) стороны (истца или ответчика);
д) государственного органа управления, дающего заключение по делу.

5 Судебный представитель:
а)  лицо,  которое  совершает  процессуальные  действия  в  пределах 

предоставленных ему доверителем полномочий;
б)  дееспособное  лицо,  которое  совершает  процессуальные  действия  в 

интересах представляемого;
в)  совершеннолетнее,  дееспособное  лицо,  которое  совершает 

процессуальные действия от имени представляемого;
г)  совершеннолетнее,  дееспособное  лицо,  которое  совершает 

процессуальные  действия  в  пределах  представленных  ему  полномочий  от 
имени и в интересах представляемого;
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в) совершеннолетнее лицо, которое совершает процессуальные действия 
в пределах предоставленных ему полномочий.

6 Государственная пошлина – это:
а) денежный сбор, взимаемый в доход суда за рассмотрение и разрешение 

гражданских дел;
б)  денежный сбор,  взимаемый в  доход  государства  за  рассмотрение  и 

разрешение гражданских дел;
в) денежный сбор, взимаемый в доход выигравшей гражданско-правовой 

спор стороны;
г) денежный сбор, взимаемый в доход судебного пристава-исполнителя.

7 Отметьте задачу, которая не является задачей подготовительной стадией 
арбитражного процесса:

а) определение характера спорного правоотношения; 
б) определение подлежащего применению законодательства;
в) процессуальное оформление результатов собеседования;
г) определение состава лиц участвующих в деле.

8 Какими документами подтверждаются полномочия адвоката на участие в 
арбитражном процессе:

а) ордером на исполнение поручения, выдаваемый адвокатским 
образованием;

б) доверенностью;
в) договором поручения.

9 К фактам, входящим в предмет доказывания, но не подлежащим 
доказыванию, не относятся:

а) общеизвестные факты;
б) преюдициальные факты;
в) презюмируемые (предполагаемые в силу закона существующими);
г) алиби.

10 Отметьте какие из перечисленных реквизитов не являются обязательными 
для искового заявления:

а) фамилия, имя, отчество судьи, который будет рассматривать дело;
б) сведения о соблюдении истцом претензионного или иного досудебного 

порядка, если он предусмотрен федеральным законом или договором;
в) цена иска, если иск подлежит оценке;
г) требования истца к ответчику со ссылкой на законы и иные 

нормативные правовые акты.

11 В каком порядке отменяется судебный приказ:
а) в кассационном порядке;
б) в апелляционном порядке;
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в) путем подачи заявления должником об отмене приказа;
г) в порядке возобновления производства по вновь открывшимся 

обстоятельствам.

12 Каким правом не обладают переводчики в арбитражном процессе:
а) задавать присутствующим при переводе лицам вопросы для уточнения 

перевода;
б) знакомиться с протоколом судебного заседания;
в) делать замечания по поводу правильности записи перевода.
г) заявлять ходатайства о пересмотре дела. 

13 Какие обстоятельства служат основанием для отвода судьи в арбитражном 
процессе:

а) при  предыдущем  рассмотрении  данного  дела  участвовал  в  нем  в 
качестве судьи иностранного суда, третейского суда или арбитража;

б)  участие  при  предыдущем  рассмотрении  данного  дела  в  качестве 
свидетеля, эксперта;

в) лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе дела либо имеются 
иные  обстоятельства,  которые  могут  вызвать  сомнение  в  его 
беспристрастности.

14 Укажите действие участников процесса, которое не является основанием для 
наложения судебного штрафа:

а) утрата лицом переданного ему на исполнение исполнительного листа, 
выданного арбитражным судом;

б)  неуважение  к  арбитражному  суду,  проявленное  лицами, 
участвующими в деле, и иных присутствующих в судебном заседании лиц;

в) дача заведомо ложного заключения;
г)  неявка  в  суд  эксперта,  свидетеля,  переводчика  по  причинам, 

признанным судом неуважительными.

15 В каких случаях имеет место альтернативная подсудность:
а) по иску о расторжении брака, если у истца несовершеннолетние дети;
б) по иску о признании права собственности на жилой дом;
в) по иску о взыскании алиментов;
г) по иску о возмещении вреда, причиненного  увечьем.

16 Судебное заседание начинается:
а) проверкой явки участников процесса;
б) разъяснением прав, обязанностей и ответственности переводчику;
в) объявлением состава суда и разъяснением права отвода;
г)  открытием  заседания  и  объявлением,  какое  дело  подлежит 

рассмотрению.

17 Решение арбитражного суда объявляется:
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а) председательствующим;
б) помощником судьи арбитражного суда;
в) секретарем судебного заседания. 

18  Арбитражный суд передает дело на рассмотрение другого арбитражного 
суда того же уровня в случае, если:

в) ответчик, место нахождения или место жительства которого не было 
известно  ранее,  заявит  ходатайство  о  передаче  дела  в  арбитражный  суд  по 
месту его нахождения или месту жительства;

б) при рассмотрении дела в суде выяснилось,  что оно было принято к 
производству с нарушением правил подсудности;

в) после отвода одного или нескольких судей либо по другим причинам 
невозможно сформировать состав суда для рассмотрения данного дела;

г) все выше перечисленное.

19 Истец – это лицо:
а) представляющее интересы государства;
б) которое обращается с иском  в суд в защиту другого лица;
в)  вступившее  в  возбужденное  гражданское  дело  самостоятельными 

исковыми требованиями;
г) предъявившие иск в защиту своих прав и законных интересов.

20 Назовите право истца,  которое отсутствует у других лиц, участвующих в 
деле:

а) изменить предмет иска;
б) знакомится с материалами дела;
в) представлять доказательства;
г) заявлять отводы.

21 Какой из видов подсудности нельзя изменить соглашением сторон:
а) общую;
б)  подсудность по связи дел;
в) договорную;
г) исключительную.

22 Каким документом возбуждаются дела особого производства:
а) исковым заявлением;
б) заявлением или жалобой заинтересованных лиц; 
в) протестом общественной организации;
г) представлением прокурора.

23 Какая из перечисленных мер не является мерой по обеспечению иска:
а) предъявление для опознания; 
б) наложение ареста на имущество ответчика;
в) запрещение ответчику совершать определенные действия;
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г) передача спорного имущества на хранение истцу или другому лицу.

24 Какие требования не считаются бесспорными применительно к АПК РФ?
а)  требования,  основанные  на  документах,  подтверждающих 

имущественные обязательства ответчика;
б) требования, признанные ответчиком;
в) требования, основанные на свидетельских показаниях.

25 Могут ли выступать в арбитражном суде представителями граждан лица, не 
имеющие юридического образования?

а) да;
б) нет.

26 Арбитражный суд прекращает производство по делу:
а) если истец отказался от иска и отказ принят арбитражным судом;
б) если произошла реорганизация предприятия;
в)  если  исковое  заявление  подписано  лицом,  не  имеющим  права 

подписывать его.

27 Арбитражный суд оставляет иск без рассмотрения:
а) если истец не явился на заседание арбитражного суда и не заявил о 

рассмотрении дела без его участия;
б) если организация – лицо, участвующее в деле ликвидирована;
в) по ходатайству, участвующих в деле.

28 При уменьшении цены иска после предъявления искового заявления:
а) разница в уплаченной госпошлины не возмещается;
б) разница в уплаченной госпошлины подлежит возврату.

29 Арбитражный суд возвращает исковое заявление:
а) если не указаны почтовые адреса лиц, участвующих в деле;
б)  если  не  представлены  документы,  подтверждающие  уплату 

госпошлины в установленном порядке и размере;
в)  если  соединены в  одном исковом заявлении  несколько  требований, 

связанных между собой.

30 Дело должно быть рассмотрено и принято решение:
а) в месячный срок со дня поступления искового заявления;
б) в срок, не превышающий двух месяцев со дня поступления искового 

заявления;
в)  установленный  кодексом  срок  рассмотрения  спора  определен 

председателем арбитражного суда;

31  При  неявке  в  заседание  арбитражного  суда  истца,  надлежащим  образом 
извещенного о времени и месте рассмотрения спора:
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а) спор может быть размешен в отсутствие истца;
б) суд обязан отложить рассмотрение спора;
в) суд вправе оставить иск без рассмотрения.

32 Мировое соглашение сторон не подлежит утверждению судом:
а) если оно оформлено в устной форме;
б) если оно не содержит условий о распределении судебных расходов;
в) если оно заключено на стадии кассационного обжалования.

33 Апелляционная инстанция вправе:
а) оставить решение без изменения;
б) изменить решение;
в) отменить решение и передать дело на новое рассмотрение в суд первой 

инстанции.

34 Арбитражный суд РФ рассматривает дела с участием иностранных лиц:
а)  если  стороны  достигли  соглашения  о  рассмотрении  спора  в  суде 

Российской Федерации независимо от их места нахождения;
б) если филиал или представительство иностранного лица на территории 

Российской Федерации;
в)  Генеральный  прокурор  РФ и  Председатель  Высшего  Арбитражного 

Суда РФ.  

35 Решение подлежит отмене, если:
а) протокол судебного заседания не подписан судьёй;
б) нарушены правила о подсудности дела;
в)  если  при  коллегиальном  составе  рассмотрения  дела,  решение 

подписано только председательствующим судебного состава.

37 Заявление о признание юридического лица банкротом подается:
а) работниками предприятия;
в) кредиторами;
г) оба ответа верны.

38 Дело о признании предприятия несостоятельным рассматривается:
а) единолично;
б) коллегиально;
в) по решению председателя.

39 При рассмотрении экономических споров в  коллегиальном составе судьи 
несогласные с разрешением большинства:

а) в праве не подписывать решение;
б) обязаны подписать решение;
в) обязаны подписать решение, изложив в письменном виде свое особое 

мнение.
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40 Судья, являющийся родственником лица, участвовать в деле:
а) имеет право участвовать;
б) подлежит отводу либо самоотводу;
в)  не  может участвовать в  рассмотрении даже в  случае  представления 

доказательства факта заинтересованности в исходе дела;

41Спор между субъектами Российской Федерации рассматривается:
а) Высшим Арбитражным Судом РФ;
б) Арбитражным судом субъекта РФ;

в) арбитражным судом округа.

42 Иск о признании права собственности на здание рассматривается:
а) по месту нахождения здания;
б) по месту нахождения ответчика;
в)  место  рассмотрения  спора  может  быть  определено  соглашением 

сторон.

43 Каким образом должна определяться подсудность по иску, предъявленному 
к нескольким ответчикам, находящимся на территории разных субъектов РФ:

а) по выбору истца;
б) по  соглашению сторон.

44 На рассмотрение третейского суда может быть передан:
а)  спор,  возникающий  из  административных  правоотношений  по 

соглашению сторон;
б) экономический спор, возникающий из гражданских правоотношений 

по соглашению сторон;
 в)  экономический  спор,  подведомственный  третейскому  суду  при 

отсутствии соглашения сторон.

45 Обязан ли арбитражный суд принимать к рассмотрению исковое заявление, 
не оплаченное госпошлиной: 

а) не имеет права принимать;
б)  в  праве  принять  при  наличии  ходатайства  об  отсрочке  уплаты 

госпошлины;
в) вправе принять. 

46  Подведомственен  ли  арбитражному  суду  спор  заявленный  юридическим 
лицом о признании недействительным решения общего собрания акционерного 
общества;

а) подведомствен;
б) нет.
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47  Допускаются  ли  доказательства  в  виде  свидетельских  показаний  при 
рассмотрении  спора  об  установлении  наличия  сделки  при  несоблюдении 
письменной формы при ее заключении:

а) установленные вступившим в законную силу решением арбитражного 
суда по ранее рассмотренному делу;

б) установленные постановлением органов следствия;
в) установленные приговором суда общей юрисдикции.

48 Судебное заседание начинается:
а) проверкой явки участников процесса;
б) разъяснением прав, обязанностей и ответственности переводчику;
 в) объявлением состава суда и разъяснением права отвода;
г)  открытием  заседания  и  объявлением,  какое  дело  подлежит 

рассмотрению;
д) установлением причин неявки лиц, участвующих в деле.

49 Производство в порядке судебного надзора может быть возбуждено подачей:
а) апелляционной жалобы истцом и ответчиком;
б) частной жалобы государственным органом и прокурором;
в) представления прокурором и председателем районного суда;
г) протеста указанными в законе должностными лицами;
д) кассационной жалобы указанными в законе должностными лицами.

13.1 Глоссарий по арбитражному процессу Российской Федерации

Арбитражное  процессуальное  право -  система  юридических  норм, 
регулирующих  деятельность  арбитражного  суда  и  других  заинтересованных 
субъектов, связанную с осуществлением правосудия по делам, отнесенным к 
ведению арбитражных судов.

Арбитражный  процесс -  установленная  нормами  арбитражного 
процессуального права форма деятельности арбитражных судов, направленная 
на  защиту  оспариваемого  или  нарушенного  права  организаций  и  граждан-
предпринимателей. 

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации является высшим 
судебным  органом  по  разрешению  экономических  споров  и  иных  дел, 
рассматриваемых  арбитражными  судами,  осуществляет  в  предусмотренных 
федеральным  законом  процессуальных  формах  судебный  надзор  за  их 
деятельностью и дает разъяснения по вопросам судебной практики.

Федеральный  арбитражный  суд  округа является  вышестоящей 
судебной  инстанцией  по  отношению  к  действующим  на  территории 
соответствующего  судебного  округа  арбитражным  апелляционным  судам  и 
арбитражным судам субъектов Российской Федерации.

Арбитражные  апелляционные  суды являются  судами  по  проверке  в 
апелляционной  инстанции  законности  и  обоснованности  судебных  актов 
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арбитражных судов субъектов Российской Федерации, принятых ими в первой 
инстанции.

Третейский  суд -  постоянно  действующий  третейский  суд  или 
третейский  суд,  образованный  сторонами  для  решения  конкретного  спора 
(далее - третейский суд для разрешения конкретного спора).

Третейский  судья -  физическое  лицо,  избранное  сторонами  или 
назначенное  в  согласованном  сторонами  порядке  для  разрешения  спора  в 
третейском суде.

Третейское разбирательство - процесс разрешения спора в третейском 
суде и принятия решения третейским судом.

Третейское  соглашение -  соглашение  сторон  о  передаче  спора  на 
разрешение третейского суда.

Стадия  арбитражного  процесса -  совокупность  процессуальных 
действий по конкретному делу, объединенных их процессуальной целью.

Стороны третейского  разбирательства -  организации -  юридические 
лица,  граждане,  осуществляющие  предпринимательскую  деятельность  без 
образования  юридического  лица  и  имеющие  статус  индивидуального 
предпринимателя,  приобретенный в установленном законом порядке (далее - 
граждане-предприниматели),  физические  лица  (далее  -  граждане),  которые 
предъявили  в  третейский  суд  иск  в  защиту  своих  прав  и  интересов  либо 
которым предъявлен иск;

Компетентный суд - арбитражный суд субъекта Российской Федерации 
по спорам, подведомственным арбитражным судам, районный суд по спорам, 
подведомственным судам общей юрисдикции, в соответствии с подсудностью, 
установленной  арбитражным  процессуальным  или  гражданским 
процессуальным законодательством Российской Федерации.
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законодательства Российской Федерации 1997 6 января. (№ 1). Ст. 1.

3 О третейских судах в Российской Федерации Федеральный закон от 24 
июля 2002 г. № 102-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 
– 2002 29 июля. (№ 30). Ст. 3019

4  Об  арбитражных  судах  в  Российской  Федерации.  Федеральный 
конституционный  закон  от  28  апреля  1995  г.  №  1-ФКЗ //  Собрании 
законодательства Российской Федерации 1995 1 мая. (№ 18) Ст. 1589
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14 Гражданский процесс Российской Федерации

1 Гражданское процессуальное право – это:
а)  система  правовых  норм,  регулирующих  деятельность  суда  по 

разрешению уголовных дел;
б)  система  правовых  норм,  регулирующих  деятельность  судебной 

системы;
в) правоотношения и деятельность участников процесса по рассмотрению 

и разрешению гражданских дел;
г)  система  правовых  норм,  регулирующих  гражданско-процессуальные 

действия  и  правоотношения,  складывающиеся  между  судом  и  другими 
участниками процесса при осуществлении правосудия по гражданским делам.

2 Закрытое судебное разбирательство обязательно в случаях:
а)  когда необходимо предотвратить разглашение сведений об интимных 

сторонах жизни участвующих в деле лиц;
б) когда необходимо обеспечить тайну усыновления (удочерения);
в) когда в зале судебного заседания присутствуют представители СМИ;
г)  когда  открытое  заседание  противоречит  интересам  охраны 

государственной тайны.

3 К участникам процесса, содействующим правосудию, относятся:
а) мировой судья;
б) переводчик;
в) третьи лица;
г) прокурор.

4 Представителем в суде не может быть:
а) лицо, состоящее под опекой;
б) один из соучастников по поручению других соучастников;
в) адвокат;
г) судья в качестве законного представителя.

5 Государственная пошлина уплачивается при подачи надзорных жалоб в 
случае если:

а) дела не были обжалованы в апелляционной инстанции;
б) дела не были обжалованы в апелляционной и кассационной инстанции;
в) не были обжалованы в кассационной инстанции;
г) нет правильного ответа.

6 Отметьте обстоятельства, которые  не указываются в судебном приказе:
а)  размер  денежных  сумм,  подлежащих  взысканию,  или  обозначение 

движимого  имущества,  подлежащего  истребованию,  с  указанием  его 
стоимости;

б) анализ имеющихся в деле доказательств;
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в) сумма государственной пошлины, подлежащая взысканию с должника 
в пользу взыскателя или в доход соответствующего бюджета.

г) количество экземпляров судебного приказа. 

7 Судебное разбирательство – это:
а) стадия гражданского процесса, заключающаяся в правоотношениях и 

деятельности  ее  участников  при  определяющей  роли  суда  по  установлению 
наличия или отсутствия фактических и юридических оснований для принятия 
искового заявления к рассмотрению;

б) стадия гражданского процесса, заключающаяся в правоотношениях и 
деятельности  ее  участников  при  определяющей  роли  суда  по  установлению 
фактических и юридических оснований для правильного разрешения дела по 
существу;

в) стадия гражданского процесса, заключающаяся в правоотношениях и 
деятельности  ее  участников  при  определяющей  роли  суда  по  проверке 
законности и обоснованности не вступившего в законную силу решения суда 
первой инстанции.

8 Кассационное производство в гражданском процессе – это:
а)  правоотношения  и  деятельность  его  участников  при  определяющей 

роли судьи районного суда по проверке законности и обоснованности судебных 
актов мирового судьи, не вступивших в законную силу;

б)  правоотношения  и  деятельность  его  участников  при  определяющей 
роли  вышестоящего  суда  по  проверке  законности  и  обоснованности   не 
вступивших в законную силу судебных актов суда первой инстанции;

в)  правоотношения  и  деятельность  его  участников  при  определяющей 
роли суда, вынесшего решение, по проверке его законности и обоснованности в 
связи с обнаружением вновь открывшихся обстоятельств;

г)  правоотношения  и  деятельность  его  участников  при  определяющей 
роли  вышестоящего  суда  по  проверке  законности  и  обоснованности  не 
вступивших в законную силу судебных актов суда первой инстанции.

9 Какое судебное решение вступает в законную силу немедленно:
а) решение о расторжении брака;
б) решение о признании сделки недействительной;
в) решение по делу об оспаривании действий органов государственной 

власти, нарушающих избирательные права граждан; 
г) решение о выселении из жилого помещения.

10 Назовите право ответчика, которое отсутствует у других лиц, участвующих 
в деле:

а) заявлять отводы;
б) исследовать доказательства;
в) признать иск;
г) давать объяснение суду.
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11 Какой из перечисленных исков не содержит предмета иска о признании:
а) иск о восстановлении на работе;
б) иск о праве на авторство произведения;
в) иск о признании сделки недействительной;
г) иск о недействительности брака.

12 Российские суды  не исполняют поручения иностранных судов:
а) в случае возражения ответчика;
б)  в  случае  обнаружения  некомпетентности  судьи  иностранного 

государства;
в)  в  случае  противоречия  факта  исполнения  поручения  суверенитету 

России;
г) в случае протеста прокурора; 
д) в случае возражения свидетеля.

13  Какая  из  перечисленных  структурных  частей  судебного  разбирательства 
отсутствует в гражданском процессе:

а) подготовительная;
б)  исследование обстоятельств дела;
в) возобновление исследования обстоятельств дела по существу в связи с 

необходимостью выяснения новых обстоятельств;
г) судебные прения и заключение прокурора;
д) постановление и оглашение решения.

14 Каким документом возбуждаются дела особого производства:
а) исковым заявлением;
б) жалобой судьи;
в) представлением прокурора;
г) протестом общественной организации;
д) заявлением или жалобой заинтересованных лиц. 

15 Исполнение решений о взыскании недоимок возлагается законом на:
а) прокурора;
б) судебного пристава-исполнителя;
в)  соответствующий орган взысканий;
г) трудовой коллектив недоимщика.

16   Подсудность гражданского дела – это:
а) свойство дела, состоящее из его признаков, в зависимости от которых 

разрешение  дела  распределяется  между  определенными  юрисдикционными 
органами;

б) свойство дела, состоящее из его признаков, в зависимости от которых 
разрешение дела распределяется между судами определенной ветви судебной 
системы;
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в) свойство дела, состоящее из его признаков, в зависимости от которых 
разрешение  дела  распределяется  между  судами  и  административными 
органами;

г) свойство дела, состоящее из его признаков, в зависимости от которых 
разрешение  дела  распределяется  между  административными  органами  и 
общественными организациями;

д) свойство дела, состоящее из его признаков, в зависимости от которых 
разрешение  дела  распределяется  между  общественными  организациями  и 
судом.

17 Отметьте дела, подсудные мировому судье:
а) дела об оспаривании отцовства;
б)  дела об определении порядка пользования земельными участками и 

строениями;
в)дела   по   имущественным   спорам   при   цене   иска   свыше 2000 

МРОТ;
г) дела о восстановлении на работе;
д) дела об установлении усыновления (удочерения) ребенка.

18 Отложение дела не допускается: 
а) при отводе народных заседателей;
б) при отводе судьи, когда его немедленная замена невозможна;
в) при отсутствии сведений об извещении кого-либо из лиц, участвующих 

в деле; 
г) при неявке лица, участвующего в деле, по уважительным причинам;
д) если стороны, не просившие о разбирательстве дела в их отсутствие, не 

явились по вторичному вызову без уважительных причин, а разрешение дела по 
имеющимся материалам невозможно.

19 Рассмотрение дела по существу  начинается: 
а) оглашением материалов дела;
б) докладом дела председательствующим;
в) установлением порядка исследования доказательств;
г) заслушиванием объяснений истца;
д) выступлением прокурора.

20 Кто из перечисленных лиц дает объяснения первым:
а) истец; 
б) ответчик;
в) третье лицо на стороне истца;
г) третье лицо, не заявившее самостоятельные требования на предмет 

спора;
д) гражданин, обратившийся в суд за защитой прав, свобод и охраняемых 

законом интересов другого лица.
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21   Последствия  несоблюдения  формы  и  содержания  заявления  о  выдаче 
приказа:

а) отказ в принятии заявления;
б) оставление заявления без движения;
в) вопрос не урегулирован законом;
г) оставление заявления без рассмотрения.

22 Срок, предоставляемый законом должнику для ответа на извещение о 
принятии заявления о выдаче приказа:

а) пятнадцать дней;
б) семь дней;
в) один месяц;
г) двадцать дней;
д) десять дней.

23 Назовите формы пересмотра решений, вступивших в законную силу:
а) кассационное  производство,  производство  в  порядке  судебного 

надзора, апелляционное производство;
б) кассационное и апелляционное производство;
в) производство в порядке судебного надзора и производство по вновь 

открывшимся обстоятельствам;
г)  апелляционное  производство,  производство  в  порядке  судебного 

надзора, производство у мирового судьи, производство по вновь открывшимся 
обстоятельствам;

д) апелляционное и надзорное производство.

24 Производство в порядке судебного надзора в гражданском процессе – это:
а) правоотношения  и  деятельность  его  участников  при  определяющей 

роли указанных в законе судебных учреждений по проверке законности актов 
всех  судов  первой,  кассационной,  надзорной  инстанции,  вступивших  в 
законную силу;

б)  правоотношения  и  деятельность  его  участников  при  определяющей 
роли мирового судьи по проверке законности определений суда кассационной 
инстанции;

в)  правоотношения  и  деятельность  его  участников  при  определяющей 
роли судьи районного суда по проверке законности судебных актов мирового 
судьи, вступивших в законную силу;

г)  правоотношения  и  деятельность  его  участников  при  определяющей 
роли вышестоящего суда по проверке законности и обосно-

ванности не вступивших в законную силу судебных актов суда первой 
инстанции;

д)  правоотношения  и  деятельность  его  участников  при  определяющей 
роли  указанных  в  законе  судебных  учреждений  по  проверке  законности 
судебных актов суда кассационной инстанции, не вступивших в законную силу.
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25 Кто  из  указанных  лиц  и  государственных  органов  обладает  правом 
возбуждения производства в порядке судебного надзора:

а) истец, подавший жалобу;
б) третьи лица, заявившие протест;
в) представители общественной организации;
г) Государственная дума РФ, вынесшая постановление;
д) Заместитель Генерального прокурора РФ, принесший протест.

27  Какие дела не могут быть рассмотрены в порядке особого производства:
а) дела о признании гражданина безвестно отсутствующим;
б) дела об объявлении гражданина умершим;
в)  дела  об  установлении  неправильности  записей  в  книгах  актов 

гражданского состояния;
г) дела о признании имущества бесхозяйным;
д) дела об изъятии бесхозяйственно содержимого имущества.

28 Какие факты устанавливаются в порядке особого производства?
а)  факты  возведения  строения  на  средства  одного  из  супругов  при 

нерасторгнутом браке;
б) факт принадлежности лицу профсоюзного билета;
в) факт нахождения на фронте;
г) факт наличия трудового стажа для назначения пенсии;
д) факт окончания высшего учебного заведения.

29    Дела о признании гражданина безвестно отсутствующим или об 
объявлении гражданина умершим рассматриваются судом:

а) в составе мирового судьи единолично;
б) в составе Судьи единолично;
в) в составе судьи и двух народных заседателей;
г) в составе трех профессиональных судей;
д) в составе суда присяжных.

30 Дела о признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении 
гражданина умершим рассматриваются с обязательным участием:

а) истца;
б) ответчика;
в) прокурора;
г) третьих лиц;
д) судебного пристава-исполнителя.

31 При явке или обнаружении места пребывания гражданина, признанного 
безвестно отсутствующим или умершим:

а) ранее принятое решение отменяется судом, его вынесшим, путем 
вынесения нового решения;
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б) ранее принятое решение отменяется вышестоящим судом в апел-
ляционном порядке;

в) ранее принятое решение отменяется вышестоящим судом в кас-
сационном порядке;

г) ранее принятое решение отменяется вышестоящим судом в порядке 
судебного надзора;

д) ранее принятое решение отменяется судом, его вынесшим, по вновь 
открывшимся обстоятельствам.

32 Кто из указанных лиц и органов не вправе возбуждать дела о признании 
гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным:

а) совершеннолетние члены семьи гражданина;
б) прокурор;
в) орган опеки и попечительства;
г) близкие родственники гражданина, в том числе не являющиеся 

членами его семьи;
д) психиатрическое лечебное учреждение.

33  Назовите  дела,  которые  возникают  из  административно-правовых 
отношений:

а) дела о признании гражданина безвестно отсутствующим;
б)  дела  о  восстановлении  прав  по  утраченным  документам  на 

предъявителя;
в) дела о признании имущества бесхозяйным;
г) дела по жалобам на отказ в разрешении на выезд из РФ за границу;
д) дела по искам о признании права собственности на строение.

34   Укажите  особенность  дел,  возникающих  из  административно-правовых 
отношений:

а)  дело  возникает  между  равноправными  субъектами  уголовного 
отношения;

б)  дело  возникает  между  неравноправными  субъектами  уголовного 
отношения;

в)  дело  возникает  между  равноправными  субъектами  арбитражного 
отношения;

г)  дело  возникает  между  неравноправными  субъектами  гражданского 
процессуального отношения;

д)  дело  возникает  между  неравноправными  субъектами  материально-
правового отношения.

35  Дела,  возникающие  из  административно-правовых  отношений, 
возбуждаются:

а) жалобами или заявлениями граждан;
б) протестом прокурора;
в) предъявлением иска;
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г) представлением общественного объединения;
д) жалобой Председателя Судебной коллегии по гражданским делам суда 

областного звена.

36 Чьи решения и действия,  нарушающие право граждан на референдум,  не 
могут быть обжалованы в порядке гражданского судопроизводства:

а) органа государственной власти;
б) общественного объединения;
в) органа местного самоуправления;
г) Государственной думы РФ;
д) комиссии референдума.

37  В  какой  срок  допускается  обжалование  соответствующих  действий 
административного органа:

1) в течение пяти дней со дня наложения взыскания;
2) в течение семи дней со дня вручения постановления о взыскании в 

административном порядке;
3)  в течение десяти дней со дня вручения постановления о наложении 

взыскания в административном порядке;
4) в течение семи дней со дня наложения взыскания;
5) в течение пятнадцати дней со дня наложения взыскания.

38 При разрешении дела по жалобе суд не вправе:
а) вынести решение об удовлетворении жалобы;
б) вынести решение об увеличении штрафа до пределов, установленных 

субъективным усмотрением;
в)  вынести  решение  о  снижении  штрафа  до  пределов,  установленных 

законом;
г) вынести решение о снижении суммы штрафа с учетом имущественного 

положения правонарушителя;
д) вынести решение об отказе в удовлетворении жалобы.

39  Дела  о  взыскании  с  граждан  недоимки  по  налогам,  самообложению 
сельского населения и государственному страхованию возбуждается:

а) жалобой прокурора;
б) заявлением судебного пристава-исполнителя;
в) исковым заявлением прокурора;
г) заявлением финансового отдела государственного органа;
д) жалобой администрации городского района.

40 К заявлению о взыскании недоимки по налогам не прилагаются:
а) копия платежного поручения;
б) долговая расписка;
в) акт описи имущества недоимщика;
г) акт об отсутствии имущества;
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д)  справка  от  других  лиц  о  причитающихся  от  них  недоимщику 
денежных сумм при отсутствии имущества.

41 Исполнение решений о взыскании недоимок возлагается законом на:
а) прокурора;
б) судебного пристава-исполнителя;
в) соответствующий орган взыскания;
г) судебного исполнителя.

42 Апелляционное производство в гражданском процессе – это:
а)  деятельность  судьи  районного  суда  по  проверке  законности  и 

обоснованности судебных актов мирового судьи;
б) деятельность его участников при определяющей роли судьи районного 

суда по проверке законности и обоснованности вступивших в законную силу 
судебных актов мирового судьи;

в)  правоотношения  и  деятельность  его  участников  при  определяющей 
роли суда кассационной инстанции по проверке законности и обоснованности 
не  вступивших  в  законную  силу  судебных  актов  суда  апелляционной 
инстанции;

г)  правоотношения  и  деятельность  его  участников  при  определяющей 
роли районного суда в составе судьи и двух народных заседателей по проверке 
законности и обоснованности не вступивших в законную силу судебных актов 
мирового судьи;

д)  правоотношения  и  деятельность  его  участников  при  определяющей 
роли  судьи  районного  суда  по  проверке  законности  и  обоснованности  не 
вступивших в законную силу судебных актов мирового судьи.

43 Назовите срок подачи апелляционной жалобы:
а) в течение трех дней со дня подачи жалобы;
б) в течение трех дней со дня вынесения решения;
в) в течение десяти дней со дня вынесения решения;
г) в течение семи дней со дня вынесения решения;
д)  в  течение  десяти  дней с  момента,  когда  кассатор  узнал  о  решении 

мирового судьи.

44 Производство по вновь открывшимся обстоятельствам – это:
а)  правоотношения  и  деятельность  его  участников  при  определяющей 

роли вышестоящего суда по проверке законности и обоснованности судебных 
актов суда первой инстанции, не вступивших в законную силу;

б)  правоотношения  и  деятельность  его  участников  при  определяющей 
роли суда первой инстанции по проверке законности  вступивших  в законную 
силу судебных актов мировых судей;

в)  правоотношения  и  деятельность  участников  процесса  при  опре-
деляющей  роли  Судебной  коллегии  Верховного  суда  РФ  по  проверке 
законности вступивших в законную силу судебных актов всех судов России;
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г)  правоотношения  и  деятельность  участников  процесса  при  опре-
деляющей роли  суда,  вынесшего судебное  решение или  изменившего его,  в 
проверке  законности  и  обоснованности  вступившего  в  законную  силу 
судебного  акта  в  связи  с  обнаружением  вновь  открывшихся  обстоятельств, 
которые не были известны участникам гражданского судопроизводства;

д)  правоотношения  и  деятельность  участников  процесса  при  опре-
деляющей  роли  суда,  вынесшего  решение,  по  проверке  законности  и 
обоснованности  не  вступившего  в  законную силу  судебного  акта  в  связи  с 
обнаружением вновь открывшихся обстоятельств, которые не были известны 
участникам гражданского судопроизводства.

45 Какой суд пересматривает решение по вновь открывшимся обстоятельствам:
а) суд, вынесший решение;
б) Судебная коллегия по гражданским делам суда областного звена;
в) Президиум Верховного суда РФ;
г) Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ;
д) Пленум Верховного суда РФ.

46 Заявление о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам может 
быть подано:

а) в течение семи дней со дня установления обстоятельств, служивших 
основанием для пересмотра дела;

б)  в  течение  шести  месяцев  со  дня  установления  обстоятельств,  слу-
живших основанием для пересмотра дела;

в) в течение трех месяцев со дня установления обстоятельств, служивших 
основанием для пересмотра дела;

г) в течение десяти дней со дня установления обстоятельств, служивших 
основанием для пересмотра дела;

д)  в  течение  одного  месяца  со  дня  установления  обстоятельств,  слу-
живших основанием для пересмотра дела.

47 Исполнительное производство – это:
а) правоотношения и деятельность его участников при определяющей 

роли суда первой инстанции по выдаче исполнительного документа;
б) правоотношения и деятельность его участников при определяющей 

роли судебного пристава-исполнителя по обеспечению установленного законом 
порядка в судебном заседании;

в) правоотношения и деятельность его участников при определяющей 
роли судебного пристава-исполнителя по принудительному исполнению 
исполнительных документов;

г) правоотношения и деятельность его участников при определяющей 
роли прокурора, осуществляющего надзор за соблюдение законов в стадии 
исполнительного производства;
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д)  правоотношения  и  деятельность  его  участников  при  определяющей 
роли  судебного  пристава-исполнителя  за  законностью  и  обоснованностью 
решений суда первой инстанции.

48 Укажите на документ, который не является исполнительным документом:
а) Постановление Государственной Думы РФ;
б) исполнительный лист, выданный судом;
в) судебный приказ;
г) удостоверение, выданное комиссией по трудовым спорам;
д) постановление судебного пристава-исполнителя.

49 Укажите на обстоятельство, требующее обязательного приостановления 
исполнительного производства:

а) утрата должником дееспособности;
б) нахождение должника в длительной служебной командировке;
в) розыск должника;
г) розыск имущества должника;
д)  нахождение  должника  в  отпуске  за  пределами  места  совершения 

исполнительных действий.

50 Исполнительное производство возбуждается в течение:
а) одного дня с момента поступления исполнительного документа;
б) двух дней с момента поступления исполнительного документа;
в) десяти дней с момента поступления исполнительного документа;
г) трех дней с момента поступления исполнительного документа;
д) семи дней с момента поступления исполнительного документа.

51 Исполнительное производство должно быть завершено в течение:
а) десяти дней;
б) одного года;
в) шести месяцев;
г) одного месяца;
д) двух месяцев.

14.1 Глоссарий по гражданскому процессу Российской Федерации

Встречный  иск -  самостоятельное  материально-правовое  требование 
ответчика  к  истцу,  заявленное  для  совместного  рассмотрения  с 
первоначальным  требованием  в  суде  (арбитражном  суде)  и  направленное  к 
зачету или исполнению первоначального требования.

Гражданский  процесс  - урегулированная  нормами  гражданского 
процессуального  права  деятельность  судебных  органов  по  рассмотрению  и 
разрешению отнесенных к их ведению гражданских дел, в целях охраны прав, 
законных интересов граждан, организаций и государственных и общественных 
интересов, а также по  принудительному исполнению постановлений судов и 
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других  предусмотренных  законом  органов,  осуществляемая  с  обязательным 
обеспечением  возможности  активного  участия  в  этой  деятельности 
заинтересованных в исходе дела лиц.

Решение судебное -  постановление  суда (арбитражного суда)  первой 
инстанции,  которым гражданское   дело  (арбитражный спор)  разрешается  по 
существу.   

Судебная система РФ представляет собой совокупность действующих в 
Российской Федерации судебных органов, осуществляющих функции судебной 
власти,  объединенных  общностью  задач,  основ  построения  и  организации 
деятельности  с  учетом  федеративного  и  административно-территориального 
устройства Российской Федерации, единства федерального законодательства.

Стадии гражданского судопроизводства - это составные части единого 
гражданского  судопроизводства,  характеризующиеся  общностью  ближайшей 
процессуальной цели.

Иск  -  процессуальное  средство  защиты  нарушенного  оспариваемого 
субъективного     права или охраняемого законом интереса, присущее исковой 
форме защиты права.  Исковая форма защиты права используется не только в 
гражданском  процессе,  но  и  в  арбитражном  процессе,  в  третейском 
разбирательстве.

Истец   лицо,  в  защиту  субъективных  прав  и  охраняемых  законом 
интересов  которого  возбуждено  гражданское  дело  в  порядке  искового 
производства в суде общей юрисдикции.

Третьи лица - в гражданском процессе лица, защищающие свои права и 
охраняемые  законом  интересы  в  гражданском  деле,  возбужденном  по  иску 
других  лиц  (сторон).  Различают  два  вида  третьих  лиц:  заявляющие 
самостоятельные  требования  на  предмет  спора  и  не  заявляющие  таких 
требований.
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ISBN 5-94879-025-8.
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15 Уголовный процесс Российской Федерации

1 Порядок уголовного судопроизводства устанавливается:
а) УК РФ;
б) УПК РФ;
в) уголовным законодательством. 

2  Производство  по  уголовному  делу  на  территории  России,  независимо  от 
места совершения преступления, ведется в соответствии с:

а) УК РФ и ГК РФ:
б) УПК РФ и ГПК РФ;
в) УПК РФ, ГПК РФ, АПК РФ;
г) УПК РФ;
д)  УПК  РФ,  если  международным  договором  России  не  установлено 

иное. 

3 Дознание:
а) форма предварительного следствия;
б) форма предварительного расследования;
в) форма досудебного производства.

4 Начальник органа дознания в ГРОВД:
а) начальник следственного отдела (его заместитель);
б) начальник ГРОВД (его уполномоченный заместитель);
в) начальники подразделений уголовного розыска и ОБЭП.

5 Родственниками согласно УПК РФ признаются:
а) все лица, за исключением близких родственников;
б) усыновители и усыновленные, дедушка, бабушка, внуки;
в)    все  лица,  за  исключением  близких  родственников,  состоящие  в 

родстве.

6 Санкция в уголовном процессе:
а)  разрешение  (согласие)  прокурора  на  производство  следственных 

действий (и проч.) во время предварительного расследования;
б) штраф как один из видов уголовного наказания;
в) мера пресечения, применяемая до судебного разбирательства.

7 Уголовное судопроизводство – это:
а) досудебное производство по уголовному делу;
б) судебное производство по уголовному делу;
в) досудебное и судебное производство по уголовному делу.

8 Обыск и выемка в жилище могут производиться:
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а) только с согласия проживающих в нем лиц;
б)  только  с  согласия  проживающих  в  нем  лиц  или  на  основании 

судебного решения;
в) на основании судебного решения;
г)  на  основании  судебного  решения,  за  исключением  случаев,  не 

требующих отлагательства их проведения.

9  Решение  о  производстве  осмотра  жилища  при  отсутствии  согласия 
проживающих в нем лиц правомочен принимать только:

а) суд;
б) прокурор;
в) начальник следственного отдела с согласия прокурора;
г) начальник следственного отдела.

10 Гражданский истец является: 
а) участником уголовного судопроизводства на стороне обвинения;
б) иным участником уголовного судопроизводства;
в) участником судебного заседания.

11 Ночное время (по местному времени):
а) с 00 до 6 часов;
б) с 23 до 5 часов;
в) с 22 до 6 часов.

12 Следователь – это:
а) оперативный работник прокуратуры;
б) работник подразделений уголовного розыска и ОБЭП;
в) государственный служащий правоохранительных органов;
г)  должностное  лицо,  уполномоченное  осуществлять  дознание  по 

уголовному делу;
д)  должностное  лицо,  уполномоченное  осуществлять  предварительное 

следствие по уголовному делу.

13  Указания  начальника  следственного  отдела  по  уголовному  делу  для 
следователя:

а) обязательны;
б) не обязательны;
в) обязательны, но могут быть обжалованы им прокурору;
г) обязательны, но могут быть им обжалованы в суд.

14 Вправе ли следователь заниматься оперативно-розыскной деятельностью?
а) безусловно, да;
б) да, по указанию начальника следственного отдела;
в) нет, ни при каких обстоятельствах.
г) да, если этого требует ситуация.
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15  Понятия:  «раскрытие  преступления»,  «расследование  преступления»  - 
синонимы?

а) да;
б) нет;
в) в теории и практике нет единого мнения.

16 Преступление считается раскрытым с момента:
а) возбуждения уголовного дела;
б) предъявления обвинения;
в) составления обвинительного заключения;
г) вынесения обвинительного приговора;
д) вступления в законную силу обвинительного приговора суда.

17 Допускается ли возложение полномочий по проведению дознания на лицо 
осуществлявшего  или  осуществляющего  по  данному  уголовному  делу 
оперативно-розыскные мероприятия:

а) нет оснований не допускать;
б) не допускается;
в) по усмотрению начальника органа дознания.

18 Может ли быть потерпевшим по уголовному делу юридическое лицо?
а) нет, только физическое лицо;
б) да, может.
в)  нет,  оно  при  определенных  обстоятельствах  может  быть  лишь 

гражданским истцом.

19 Может ли быть юридическое лицо субъектом преступления?
а) да;
б) нет;
в) может, но только по налоговым преступлениям.

20 Самый кратковременный участник уголовного судопроизводства со стороны 
защиты:

а) обвиняемый;
б) подозреваемый;
в) защитник.

21  Может  ли  одно  и  тоже  лицо  быть  защитником двух  подозреваемых или 
обвиняемых: 

а) может быть;
б) не может быть;
в) не может быть, если интересы одного из них противоречат интересам 

другого;
г) может быть, если услуги адвоката ими оплачены.

22 Вправе ли защитник иметь с подозреваемым, обвиняемым свидания:
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а) да, вправе;
б) да, по усмотрению следователя;
в)  да,  по  усмотрению следователя,  в  производстве  которого находится 

уголовное дело;
г)  да,  по  усмотрению  руководителя  СИЗО,  в  котором  содержится 

подозреваемый, обвиняемый.

23 Дача показаний для свидетеля – это:
а) обязанность;
б) право;
в) обязанность, нарушение которой уголовно наказуемо.

24  При  проведении  всех  ли  следственных  действий  требуется  присутствие 
понятых:

а) нет;
б) да;
в)  нет,  только  при  проведении  тех  следственных  действий,  где  их 

присутствие предусмотрено нормами УПК РФ.

25 Идентичны ли термины «источники доказательства» и «доказательства»:
а) да;
б) нет;
в)  да,  но употребляются исключительно в рамках  отрасли уголовного 

процесса.

26  Вправе  ли  защитник  собирать  доказательства  в  ходе  уголовного 
судопроизводства:

а) нет;
б) нет, это вправе делать только следователь и прокурор;
в)  нет,  это  вправе  делать  только  органа  дознания,  дознаватель, 

следователь и прокурор;
г) да, вправе.

27 Каждое доказательство подлежит оценке с позиции:
а) относимости и допустимости;
б)  наличия  информации  на  нем,  иго  индивидуализации, 

кратковременности сохранности;
в) официальности, гласности, публичности, объективности;
г) относимости, допустимости, достоверности.

28  По  каким  из  перечисленных  преступлений  уголовное  преследование 
осуществляется в частном порядке:

а)  причинение  тяжкого  или  средней  тяжести  вреда  здоровью  по 
неосторожности;

б) развратные действия;
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г) умышленное причинение легкого вреда здоровью;
д) отказ в предоставлении гражданину информации

29 К какой ветви органов государственной власти относится прокуратура:
а) к законодательным органам государственной власти; 
б) к исполнительным органам государственной власти;
в) не входит ни в одну из ветвей государственной власти;
г) к судебным органам государственной власти;

30 Кто вправе  продлевать срок предварительного расследования:
а) суд;
б) начальник следственного отдела;
в) прокурор.

31 Мера пресечения – это:
а) вид уголовного наказания;
б) мера процессуального принуждения;
в) задержание.

32 По общему правилу срок содержания под стражей не может превышать:
а) 3 суток;
б) 10 суток;
в) 1 месяц;
г) 2 месяца;
д) 3 месяца.

33  Какие  из  перечисленных  органов  исполнительной  власти  относятся  к 
органам дознания:

а) налоговые органы;
б) органы внутренних дел;
в) таможенные органы;
г) органы предварительного следствия.

34  Какие  из  перечисленных  мер  процессуального  принуждения  относятся  к 
мерам пресечения:

а) привод, временное отстранение от должности;
б) личное поручительство;
в) присмотр за несовершеннолетним обвиняемым;
г) обязательство о явке; наложение ареста на имущество.

35 Что является основанием для возбуждения уголовного дела:
а) заявление о преступлении;
б) явка с повинной;
в)  наличие  достаточных  данных,  указывающих  на  признаки 

преступления;
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г) сообщении о совершенном или готовящемся преступлении, полученное 
из иных источников.

36 Орган дознания, дознаватель или следователь возбуждают уголовное дело:
а) самостоятельно;
б) с согласия суда;
в) с санкции судьи;
г) с согласия прокурора;
д) с санкции прокурора;

37 Уголовное дело частно - публичного обвинения возбуждается:
а) не иначе как по заявлению потерпевшего;
б) не зависимо от заявления потерпевшего;
в) только по указанию прокурора.

38  Уголовные  дела  частно  -  публичного  обвинения  не  могут  подлежать 
прекращению:

а) в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым;
б)  в  связи  с  примирением  потерпевшего  с  обвиняемым  в  случаях, 

предусмотренных ст. 25 УПК РФ;
в)  с  вязи  с  примирением  потерпевшего  и  подозреваемого  в  случаях, 

предусмотренных ст. 27 УПК РФ.

39  Какие  из  перечисленных  преступлений  относятся  к  делам  частно  - 
публичного обвинения:

а)  нарушение  тайны  переписки,  телефонных  переговоров,  почтовых, 
телеграфных или иных сообщений граждан;

б) незаконное предпринимательство;
в)  незаконное  проникновение  в  жилище,  совершенное  против  воли 

проживающего в нем лица;
г) воспрепятствование законной предпринимательской деятельности.

40 Какому суду подсудны уголовные дела о контрабанде (ст. 188 УК РФ):
а) мировому судье;
б) районному судье;
в) краевому, областному суду;
г) Верховному Суду РФ.

41 Какому суду подсудны уголовные дела об уклонении от уплаты таможенных 
платежей взимаемых с организации или физических лиц (ст. 194 УК РФ): 

а) мировому судье;
б) районному суду – только ч.2 ст. 194 УК РФ;
в) районному суду;
г) мировому судье – только ч.1 ст. 194 УК РФ;
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42  Кем  и  в  какой  форме  проводится  предварительное  расследование  по 
контрабанде и по уклонению от  уплаты таможенных платежей взимаемых с 
организации или физического лица:

а) оперативными подразделениями налоговых органов в полном объеме;
в) дознавателями таможенных органов в полном объеме;
в) следователями органов внутренних дел в полном объеме;
г) дознавателями таможенных органов – только по ч.1 ст.188 и ст.194 УК 

РФ;
д) следователями органов внутренних дел – только по ч.2-4 ст. 188 УК 

РФ.

43 По каким из перечисленных преступлений таможенные органы (в рамках 
возбужденных  ими  уголовных  дел)  обязаны  производить  неотложные 
следственные действия в порядке ст. 157 УПК РФ:

а) по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ч.2-4 ст. 188, 
189,190,193 УК РФ;

б) по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. 188-190, 
193 УК РФ;

в) по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ч.1 ст.188, ст. 
190 УК РФ.

44 Кто и кому уполномочен давать обязательные для исполнения поручения по 
уголовным делам:

а) прокурор – следователю, органу дознания, дознавателю;
б) прокурор – органу дознания, дознавателю;
в) следователь – органу дознания;
г) орган дознания – следователю;
д) суд;
е)  следователь – органу дознания в случаях и порядке,  установленных 

УПК РФ. 

45  Что  из  перечисленного  является  основанием  для  приостановления 
предварительного следствия:

а) отсутствие события преступления;
б)  не  установление  лица  подлежащего  привлечению  в  качестве 

обвиняемого;
в) истечение сроков давности уголовного преследования;
д) не установление места нахождения лица подлежащего привлечению в 

качестве обвиняемого;

46 Допускается ли проведение следственных действий после приостановления 
предварительного следствия:

а) нет, не допускается;
б) допускается;
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в)  для  того,  чтобы  проводить  следственные  действия  необходимо 
вынести постановление о возобновлении предварительного следствия;

г) да, с санкции прокурора.

47 Какие из перечисленных оснований прекращения уголовного дела относятся 
к реабилитирующим основаниям:

а) в связи с примирением сторон;
б) в связи с деятельным раскаянием;
в) в связи с отсутствием события преступления;
г) вследствие акта об амнистии; 
д) отсутствие в деянии состава преступления.

48 Срок дознания по общему правилу составляет:
а) 1 месяц;
б) 20 суток;
в) 10 суток.

49 Кем и на какой срок может быть продлен срок производства дознания:
а) судом не более чем на  1 месяц;
б) начальником органа дознания не более чем на 5 суток;
в) прокурором не более чем на 10 суток.

50 По окончании дознания дознаватель составляет:
а) обвинительный акт;
б) обвинительное заключение;
в) обвинительное решение.

15.1 Глоссарий по уголовному процессу Российской Федерации∗

Дознание  –  должностное  лицо  органов  дознания  либо  иное  лицо, 
которому начальником органа дознания поручено досудебное производство по 
делу.

Дознание  –  в  РФ  одна  из  форм  предварительного  расследования 
преступлений. От предварительного следствия дознание отличается по органам 
их  осуществляющим,  а  также  по  объему  и  срокам  их  процессуальной 
деятельности. 

Подследственность – в уголовном процессе РФ совокупность признаков 
(юридических  свойств)  уголовного  дела,  в  соответствии  с  которыми  закон 
определяет, какой орган должен вести следствие или дознание по этому делу. 
Различают предметный (родовой), территориальный (местный) и персональный 
признаки подследственности уголовного дела.

Предварительное расследование – в РФ стадия уголовного процесса, в 
осуществляемой  под  надзором  прокурора  деятельности  органов  дознания  и 

 При составлении указанного Приложения использовался «Большой юридический словарь» / под  ред. 
А.Я. Сухарева, В.Е. Крутских, изд. 2-е, перераб. и дополн., М.: ИНФРА-М. – 2004. – 703 с.
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предварительного  следствия  по  собиранию,  закреплению  и  исследованию 
доказательств,  чтобы  установить  наличие  или  отсутствие  события 
преступления,  лиц,  виновных в  его  совершении,  характер  и  размер  ущерба, 
причиненного преступлением, и иные обстоятельства, имеющие значение для 
дела.

Предварительное  следствие  –  в  уголовном  процессе  одна  из  форм 
предварительного расследования, осуществляемая специально созданными для 
этого органами – следователями прокуратуры, органов внутренних дел, ФСБ 
РФ,  федеральных  органов  госнаркоконтроля.  Предварительные  следствия  - 
урегулированная  уголовно-процессуальным  законом  деятельность,  которая 
начинается  с  момента  возбуждения  уголовного  дела  и  принятия  его 
следователем  к  своему  производству  и  заканчивается  обвинительным 
заключением,  постановлением  о  направлении  дела  в  суд  для  применения 
принудительных  мер  медицинского  характера  либо  постановлением  о 
прекращении уголовного дела. 

Следователь  –  назначенное  в  установленном  законом  порядке 
должностное  лицо  органов  следователями прокуратуры,  органов  внутренних 
дел,  государственной   безопасности,  госнаркоконтроля,  задачей  которого 
является производство предварительного следствия

Следственные  действия  –  действия  по  собиранию  и  проверке 
доказательств, осуществляемые следователем, органом дознания, прокурором в 
установленном  законом  порядке.  Следственные  действия  являются:  допрос, 
очная ставка, обыск и выемка, арест имущества, следственный эксперимент и 
др.

Стадии  уголовного  процесса  –  ими  являются:  а)  возбуждение 
уголовного  дела;  б)  предварительное  расследование;  в)  предание  суду;  г) 
судебное   разбирательство;  д)  кассационное  производство;  е)  исполнение 
приговора.

Уголовно-процессуальное право  – одна из  основных отраслей права; 
совокупность  юридических  норм,  определяющих  задачи,  принципы,  круг 
участников  уголовного  процесса,  их  права  и  обязанности,  а  также  другие 
положения  российского  судопроизводства,  и  регламентирующих  порядок 
возбуждения,  предварительного  расследования,  судебного  рассмотрения  и 
разрешения  уголовных  дел,  а   также  (отчасти)  исполнения  судебных 
приговоров. Основным источником уголовно-процессуального права является 
Уголовно-процессуальный  кодекс  РФ 2002  г.  Под  уголовно-процессуальным 
правом понимается также соответствующая наука и учебный курс. 

Уголовное дело – дело, возбужденное в установленном законом порядке 
в  каждом  случае  обнаружения  признаков  преступления.  Рассматривается  и 
разрешается судом по материалам предварительного следствия и дознания. 
          Уголовное судопроизводство – см. Уголовный процесс. 

Уголовный  процесс  –  регламентированная  законом  и   облеченная  в 
форму  правоотношений  деятельность  органов  дознания,  предварительного 
следствия,  прокуратуры  и  суда  при  участии  иных  государственных, 
общественных  организаций,  должностных  лиц  и  граждан,  содержанием 
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которой  является  возбуждение,  расследование,  судебное  рассмотрение  и 
разрешение уголовных дел, а также (частично) исполнение приговоров.
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