
Олимпиада школьников «Ломоносов» - 2019 по праву 

 Заключительный этап 

 

10-11 классы. 

 

Вариант № 2 

 

1. К мировому судье одного из мировых участков в г. Н-ске обратились с 

исковым заявлением граждане Скобелев и Нахимов, в котором  указали, что им 

было отказано мэром Н-ска в выдаче разрешения на создание региональной 

Партии фермеров. Основанием отказа явилось то, что они не проживают 

постоянно в  Н-ке, а это (по их утверждению) не соответствует действительности 

Представленная ситуация содержит несколько «юридических ошибок», т.е. 

утверждений, совершенно не согласующихся с нормами действующего 

законодательства. Укажите на эти несоответствия. 

 

Ответ: В своем ответе участник олимпиады должен был указать следующие 

ошибки: 

 «К мировому судье одного из мировых участков в г. Н-ске обратились с 

исковым заявлением …» 

1) сомнение должна была вызвать подсудность данного дела мировому судье 

 «им было отказано мэром Н-ска в выдаче разрешения на создание 

региональной Партии фермеров»: 

1) Не нужно разрешения на создание политической партии, поскольку в 

Российской Федерации они  создаются свободно.
1
 

2) Однако партиям необходима государственная регистрация в качестве 

юридических лиц; они осуществляют свою деятельность в полном объеме, 

в том числе как юридические лица, с момента государственной 

регистрации, однако регистрирует партии в качестве юридических лиц не 

«мэр Н-ска». (Решение о государственной регистрации политической 

партии принимается соответственно федеральным уполномоченным 

органом и его территориальными органами.(ч. 2 ст. 15)
2
 

3) Региональные партии не создаются в РФ, партия должна иметь 

общероссийский статус и региональные  отделения более чем в половине 

субъектов РФ,
3
   партии не могут создаваться и по профессиональному 

                                                           
1 Статья 11. Способы создания политической партии (Федеральный закон "О политических партиях" от 11.07.2001 N 95-ФЗ ) 

Политическая партия создается свободно, без разрешений органов государственной власти и должностных лиц. Политическая 

партия может быть создана на учредительном съезде политической партии. 
2 Статья 15. Государственная регистрация политической партии и ее региональных отделений (Федеральный закон "О 

политических партиях" от 11.07.2001 N 95-ФЗ ) 

1. Политическая партия и ее региональные отделения подлежат государственной регистрации в соответствии с 

Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" с учетом 

установленного настоящим Федеральным законом специального порядка государственной регистрации политической партии и 

ее региональных отделений. Политическая партия и ее региональные отделения осуществляют свою деятельность в полном 

объеме, в том числе как юридические лица, с момента государственной регистрации. 

2.  Решение о государственной регистрации политической партии и ее региональных 

отделений принимается соответственно федеральным уполномоченным органом и его территориальными органами (далее - 

уполномоченные органы). 

 
3 Закон «О политических партиях» (ст. 3, п. 2) определяет, среди прочего, что политическая партия должна иметь 

региональные отделения не менее чем в половине субъектов Российской Федерации  

 Статья 5. Территориальная сфера деятельности политической партии (Федеральный закон "О политических партиях" от 

11.07.2001 N 95-ФЗ)  

Политическая партия вправе осуществлять свою деятельность на всей территории Российской Федерации. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_283994/#dst100010
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признаку (уместны рассуждения участника олимпиады о том, является ли 

«фермер» профессией)
4
 

 « Основанием отказа явилось то, что они не проживают постоянно в  Н-ке, 

а это (по их утверждению) не соответствует действительности» 

Если учесть, что фермеры «разрешение» в задаче перепутали с «государственной 

регистрацией», то стоит отметить, что перечень оснований для приостановления и 

отказа в государственной регистрации политической партии является 

исчерпывающим и не содержит подобного основания. 
5
 

 

Максимально возможный балл  за выполнение задания – 7. 
 

2. Перечислите те полномочия, которые Председатель Правительства РФ, 

исполняющий обязанности Президента РФ, не имеет права осуществлять. Как у 

палат Федерального Собрания РФ, так и у Президента РФ есть конституционные 

полномочия, позволяющие им влиять на деятельность Правительства РФ. 

Назовите и  их и сопоставьте степень этого влияния.  

 

Ответ: 

1) Во всех случаях, когда Президент Российской Федерации не в состоянии 

выполнять свои обязанности, их временно исполняет Председатель 

Правительства Российской Федерации. Исполняющий обязанности 

Президента Российской Федерации не имеет права распускать 

Государственную Думу, назначать референдум, а также вносить 

предложения о поправках и пересмотре положений Конституции 

Российской Федерации. (ч. 3 ст. 92 Конституции) 

2) Например, влияние Президента на деятельность Правительства связано с 

реализации следующих его конституционных полномочий: 

Президент Российской Федерации: 

 в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными 

законами определяет основные направления внутренней и внешней политики 

государства (ч. 3 ст. 80) 

 назначает с согласия Государственной Думы Председателя Правительства 

Российской Федерации; 

 имеет право председательствовать на заседаниях Правительства 

Российской Федерации; 

 принимает решение об отставке Правительства Российской Федерации; 

 по предложению Председателя Правительства Российской Федерации 

назначает на должность и освобождает от должности заместителей Председателя 

Правительства Российской Федерации, федеральных министров;  

назначает и отзывает после консультаций с соответствующими комитетами 

или комиссиями палат Федерального Собрания дипломатических представителей 

                                                           
4 Не допускается создание политических партий по признакам профессиональной, расовой, национальной или 

религиозной принадлежности. 

Под признаками профессиональной, расовой, национальной или религиозной принадлежности в настоящем 

Федеральном законе понимается указание в уставе и программе политической партии целей защиты профессиональных, 

расовых, национальных или религиозных интересов, а также отражение указанных целей в наименовании политической 

партии. 

Политическая партия не должна состоять из лиц одной профессии. (ч. 3 ст. 9, Федеральный закон "О политических 

партиях" от 11.07.2001 N 95-ФЗ  
5 См. об этом: ст. 20 Федерального закона "О политических партиях" от 11.07.2001 N 95-ФЗ  
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Российской Федерации в иностранных государствах и международных 

организациях. (а)-в), д), м) ст. 83). 

О контрольных полномочиях палат Федерального Собрания: 

 

Например Совет Федерации имеет полномочие по назначению на 

должность и освобождение от должности заместителя Председателя Счетной 

палаты и половины состава ее аудиторов (п. и) ст. 102), а Государственная Дума –

полномочие по назначению на должность и освобождение от должности 

Председателя Счетной палаты и половины состава ее аудиторов (п. д) ст. 103). В 

свою очередь, Счетная палата осуществляет контроль за исполнением бюджета. 

Между тем, ответственность за исполнение бюджета несет Правительство. 

 

Конституционные полномочия Государственной Думы по контролю за 

правительством более многочисленны чем у Совета Федерации, например: 

дача согласия Президенту Российской Федерации на назначение 

Председателя Правительства Российской Федерации; 

решение вопроса о доверии Правительству Российской Федерации; 

заслушивание ежегодных отчетов Правительства Российской Федерации о 

результатах его деятельности, в том числе по вопросам, поставленным 

Государственной Думой;(пп. а)-в) ст. 103). 

      Сравнение соответствующих полномочий Президента и палат 

Федерального Собрания может быть проведено как посредством сопоставления 

полного объема полномочий, так и на примере отдельных направлений 

государственной деятельности. В частности: Президент и Государственная 

Дума совместно решают вопрос о Председателе Правительства, однако роль 

главы государства в ходе данного процесса – решающая, поскольку после 

трехкратного отклонения представленных кандидатур Председателя 

Правительства Государственной Думой Президент назначает Председателя, 

распускает Государственную Думу и назначает новые выборы (ч.4 ст. 111).  

 

Максимально возможный балл  за выполнение задания – 8. 

 

3. Супруги Рыбкины (Федор и Екатерина) разведены. У них двое детей: 

Вероника 12 лет и Григорий -16-ти лет. Оба ребенка проживают с матерью. Федор 

Рыбкин решил подать заявление о выходе из российского гражданства и получить 

гражданство Франции. Он считает, что дети также должны получить гражданство 

Франции, даже если они останутся проживать в России с матерью.  

Какие условия, установленные российским законодательством о 

гражданстве, должны быть соблюдены, чтобы дети могли получить гражданство 

Франции? 

 

Ответ: Необходимо указать следующие условия:  

1. Ребенок не станет лицом без гражданства; 

2. Имеется письменное согласие другого родителя (гражданина 

России) на прекращение гражданства ребенка; 

3.  Необходимо согласие Григория, так как ему уже 16 лет, а 

согласие ребенок дает с достижения 14-летнего возраста. 



(См. Федеральный закон от 31.05.2002 N 62-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "О 

гражданстве Российской Федерации") 

 

Максимально возможный балл  за выполнение задания – 6. 
 

4. Один известный философ, богослов утверждал: «..при отсутствии 

справедливости что такое государства, как не большие разбойнические шайки; 

так как и самые разбойнические шайки что такое, как не государства в 

миниатюре? И они также представляют собой общества людей, управляются 

властью начальника, связаны обоюдным соглашением и делят добычу по 

добровольно установленному закону. Когда подобная шайка потерянных людей 

возрастает до таких размеров, что захватывает области, основывает оседлые 

жилища, овладевает городами, подчиняет своей власти народы, тогда она 

открытее принимает название государства...»  

Можно ли считать нормы (правила поведения), создаваемые такими 

«шайками разбойников» правовыми нормами, а их совокупность правом? 

Изменится и Ваша оценка, если «подобная шайка потерянных людей возрастает 

до таких размеров, что захватывает области, основывает оседлые жилища, 

овладевает городами, подчиняет своей власти народы»? Прокомментируйте 

ответы на указанные выше вопросы с точки зрения известных Вам типов 

правопонимания. 

 

Ответ: Соотношение государства и шайки разбойников является древней 

философской задачей, сформулированной известным богословом Аврелием 

Августином (Августином Блаженным).  

С точки зрения наиболее известных подходов к правопониманию, какими 

являются юридический позитивизм, естественно-правовая теория и 

социологических подход к правопониманию, ответы на поставленные в задаче 

вопросы в наиболее общих чертах выглядят так: 

 - с точки зрения юридического позитивизма, который исходит из того, что 

право является совокупностью правил поведения, установленных государством и 

выражающих волю государства (является своеобразным «приказом» государства) 

в соответствующих источниках, правила поведения (нормы), создаваемые 

обычной шайкой разбойников, не могут рассматриваться в качестве права, 

поскольку такие шайки не обладают признаками государства, как политической 

организации всего общества, и осуществляют преступную деятельность, 

запрещенную действующим правопорядком. В случае если деятельность такой 

шайки разбойников возрастает до масштаба захвата областей городов и целых 

народов рассматривать правила поведения такой «шайки» в качестве права 

вполне возможно, поскольку данная шайка фактически приобретает черты 

государства. Участники олимпиады могут обратить внимание, что сценарий 

разрастания шайки разбойников до масштабов государства описывается в такой 

теории происхождения государства, как теория насилия или завоевания.  

- с точки зрения естественно-правовой теории, которая исходит из того, что 

право является совокупностью неких свойственных человеку от природы, разума 

качеств (естественных прав), для защиты и максимально возможной реализации 

которых создается государство (путем заключения общественного договора), 

правила поведения, создаваемые обычной шайкой разбойников, не могут 
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рассматриваться в качестве права, поскольку очевидно не направлены на защиту 

естественных прав других членов общества. В случае если деятельность такой 

шайки разбойников возрастает до масштаба захвата областей городов и целых 

народов, данные правила поведения также не могут рассматриваться в качестве 

естественного права, но могут рассматриваться в качестве закона (с точки зрения 

соотношения права и закона в естественно-правовой теории), который может 

соответствовать естественному праву либо не соответствовать ему (в зависимости 

то того, направлена ли деятельность такого государства на защиту и реализацию 

естественных прав всех членов этого общества или нет). 

- с точки зрения разнообразных социологических теорий правопонимания, 

общим местом у которых является ассоциация права с сферой его действия и 

фактической реализацией в поведении людей, правила поведения, создаваемые 

обычной шайкой разбойников не рассматриваются в качестве норм права, потому 

что формируются и распространяются в достаточно узкой и замкнутой группе 

(сообществе) людей, чья деятельность не приводит к созданию устойчивых 

коммуникативных связей между людьми в масштабах всего общества (в качестве 

исключения возможно проводить какие-то аналогии в ситуации предельной 

криминализации общества, когда криминальная субкультура охватывает все 

общество). В случае если деятельность такой шайки разбойников возрастает до 

масштаба захвата областей городов и целых народов, данные правила поведения 

могут рассматриваться в качестве правовых, если они поучили значительное 

распространение в обществе, стали частью социальной коммуникации и 

соответствуют потребностям и интересам их адресатов. 

 

Максимально возможный балл  за выполнение задания – 10. 
 

5. Как известно правовая норма является разновидностью социальных 

норм. Перечислите и кратко сформулируйте отличия других видов социальных 

норм от правовых норм, а также друг от друга. Возможна ли на ваш взгляд 

ситуация, когда существование правовой нормы исключает параллельное во 

времени и пространстве существование социальной нормы другой разновидности 

с одним и тем же (идентичным) содержанием? Ответ должен быть 

аргументирован конкретными примерами, которые наглядно доказывают 

правильность вашего суждения.   

 

Ответ: Социальные нормы представляют собой правила поведения 

регулирующие отношения людей в обществе. Традиционно выделяют следующие 

разновидности социальных норм: правовые нормы, обычаи, мораль, религиозные 

нормы, технические нормы, корпоративные нормы. Из всех вышеперечисленных 

регуляторов социального поведения право выделяется (отличается) по 

следующим признакам:  

- право является единственной разновидностью социальной нормы, 

действующей в масштабах всего общества как общеобязательные правила 

поведения; 

- право устанавливается и охраняется государством; 

- реализация правовых норм обеспечивается возможностью применения к 

нарушителю мер государственного принуждения. 



Ситуация при которой существование правовой нормы исключает 

параллельное во времени и пространстве существование социальной нормы 

другой разновидности с одним и тем же (идентичным) содержанием вполне 

возможна и исторически достаточно распространена. Яркой иллюстрацией такой 

ситуации является санкционирование обычая, когда государство признает нормы 

обычаев правовыми нормами и, таким образом, «берет под свою защиту» данное 

правило поведения. С момента санкционирования (государственного признания) 

обычай становится правовым обычаем, а нормы, содержащиеся в обычае, 

становятся правовыми нормами. Участники олимпиады могут указать, что 

санкционирование обычая являлся одним из исторически первых способов 

создания права (установления правовых норм). 

Участники олимпиады могут приводить другие примеры, подтверждающие 

факт существования правовой нормы исключающей параллельное во времени и 

пространстве существование социальной нормы другой разновидности с одним и 

тем же (идентичным) содержанием.   

 

Максимально возможный балл  за выполнение задания – 6. 
 

6. Что такое юридическая коллизия? Какие способы их разрешения Вы 

знаете? Дайте развернутый ответ. 

 

Ответ: Под юридической коллизией понимается такая очевидно 

проблемная в правовом регулировании ситуация, когда две или более двух норм 

права регулируют одно определенное общественное отношение и противоречат 

либо расходятся друг с другом по смыслу. В юриспруденции применяются 

следующие способы разрешения коллизий: 

 

- признание утратившей силу одной или нескольких норм, «попавших» в 

коллизию (в результате остается только одна норма, регулирующая данное 

общественное отношение); 

- по юридической силе норм, когда применяется норма, имеющая более 

высокую степень юридической силы (определяется по юридической силе 

источника права, в котором выражена норма) 

- по времени принятия источника права, в котором выражены нормы. В 

данном случае применяется норма, установленная (принятая) позже всех 

остальных (данный способ разрешения коллизий применяется в случае, если 

нормы «попавшие» в коллизию, обладают одинаковой юридической силой); 

- по соотношению общей или специальной нормы (в этом случае 

применяется специальная норма, как исключение из общего правила); 

- принятие коллизионной нормы, которая в привязке с конкретными 

жизненными обстоятельствами регулируемого правоотношения, содержит 

указание на норму подлежащую применению в данном случае (коллизионные 

нормы получили значительное распространение в международном частном праве) 

 

Максимально возможный балл  за выполнение задания – 3. 

 



7. Некоторые теоретики права различают законы в узком и широком 

смысле. Чем различается такое понимание законов? Поясните и приведите 

примеры. 

 

Ответ: Под законом в узком смысле слова понимают законы, принятые 

высшим законодательным органом государства (парламентом) в рамках особой 

усложненной процедуры. Под законом в широком смысле слова понимают любые 

нормативные акты, принятые государством. Так, в узком смысле – это, например, 

в российском праве федеральные конституционные законы, федеральные законы. 

Так, в широком смысле – это, например, в российском праве как федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, так и указы Президента, 

постановления Правительства РФ и т.д. 

 

Максимально возможный балл  за выполнение задания – 3. 
 

8. Волков был оправдан районным судом по обвинению в грабеже. За время 

предварительного расследования он провел 3 месяца под стражей. Считая, что 

судья, который принимал решение об избрании меры пресечения в виде 

заключения под стражу, заведомо знал о его, Волкова, невиновности и выносил 

заведомо незаконное постановление, Волков явился в следственный отдел района, 

в котором находился суд, и потребовал, чтобы против судьи было немедленно 

возбуждено уголовное дело. Однако следователь отказал Волкову в возбуждении 

уголовного дела. Подумайте, почему следователь принял такое решение? 

 

Ответ: При ответе на вопрос участник должен вспомнить положения 

Конституции РФ о назначении судебной власти – обеспечивать права и свободы 

человека и гражданина (ст. 2, 18) и показать связь между назначением судебной 

власти и ключевым ее признаком – независимостью (ст. 10, 120), элементом 

которой является неприкосновенность судьи. Положительным качеством ответа 

следует признать пояснение участника, как соотносятся независимость судей и их 

неприкосновенность, а также пояснение, почему именно суд принимает решение 

о заключении обвиняемого под стражу. 

Гарантируя неприкосновенность судей, закон устанавливает усложненный 

порядок принятия решения о возбуждении уголовного дела против судьи: такое 

решение может принять только председатель Следственного комитета РФ с 

согласия органа судейского сообщества – квалификационной коллегии судей. 

Очевидно, что таким решениям должна предшествовать тщательная проверка 

действий судьи с тем, чтобы не допустить необоснованного возбуждения 

уголовного дела. Также очевидно, что в данном случае гражданин посредством 

возбуждения уголовного дела пытается свести счеты с судьей, который лишь 

выполнил возложенную на него законом обязанность. Также обращение к 

следователю противоречит сути судебной власти, которая должна быть ограждена 

от подобного давления со стороны любых лиц. 

 

Максимально возможный балл  за выполнение задания – 8 

 



9. Прокурор области Шереметьева присутствовала на заседании областной 

думы, где рассматривался законопроект о регулировании тарифов на 

коммунальные услуги. Несмотря на выступление прокурора о том, что 

законопроект не соответствует нормам федерального законодательства, 

областной думой закон был принят и вступил в силу. Перед прокурором встал 

выбор: опротестовать закон в областную думу или обратиться в суд. Объясните, 

какая из этих форм реагирования, по Вашему мнению, эффективнее? Какие 

отрасли прокурорского надзора Вам известны? 

 

Ответ: При ответе на данный вопрос участник должен показать знания 

положений Конституции РФ, а также основных положений законодательства о 

судебной власти и прокуратуре. 

Участник должен обратить внимание на закрепленное в Конституции 

назначение судебной власти – обеспечивать права и свободы человека и 

гражданина (ст. 2, 18), обратить внимание на право на судебную защиту прав и 

свобод (ст. 46), отметить, что осуществление правосудия осуществляется путем 

судопроизводства на основе закрепленных в Конституции РФ принципов 

равенства всех перед законом и судом, уважения чести и достоинства личности, 

гласности, независимости судей, несменяемости судей, состязательности. 

Дополнить положением ст. 6 ФКЗ «О судебной системе» об обязательности 

судебных решений, злостное неисполнение которых может повлечь уголовную 

ответственность. Существует служба судебных приставов, которая осуществляет 

принудительное исполнение судебных актов. 

Имея общую с судебной властью цель (ст. 1 Закона о прокуратуре), 

прокурор достигает ее, прежде всего, посредством прокурорского надзора, 

который процессуально не урегулирован. Конечно, и в прокуратуре соблюдаются 

общеправовые принципы, однако таких начал, как состязательность, 

несменяемость, в прокурорском надзоре нет. Гласность и независимость 

понимаются иначе, чем в судоустройстве. Решения прокурора также обязательны, 

однако не могут быть, в отличие от судебных, принудительно исполнены. За их 

неисполнение установлена лишь административная ответственность в виде 

штрафа. 

Тем не менее, сравнив две формы защиты права, участник должен прийти к 

выводу о том, что судебный порядок, в целом, эффективнее, поскольку только 

судебные акты подлежат принудительному исполнению, а протест в областную 

думу может быть ею отклонен без особых для нее последствий. 

На вопрос об отраслях прокурорского надзора достаточно указания на 4 

названные в законе отрасли: надзор за исполнением законов, соблюдением прав и 

свобод человека, законностью оперативно-розыскной деятельности, дознания и 

предварительного следствия, законностью исполнения уголовных наказаний и 

нахождения лиц в местах принудительного содержания. Возможно указание 

большего числа отраслей. 
 

Максимально возможный балл  за выполнение задания – 10. 
 

10. Несовершеннолетние Правочкин, Стасов и Кулешова создали 

музыкальную группу «Грачи». Они сочиняли и записывали музыкальные 

композиции в свободное от учебы в общеобразовательной школе время и 



исполняли их в местном клубе.  Администрация города, где жили ребята, провела 

конкурс  среди молодых исполнителей на право записать музыкальную 

композицию для социальной рекламы. Музыкальная группа «Грачи» выиграла 

конкурс, с ребятами был заключен договор авторского заказа, по которому ребята 

должны были сочинить и записать композицию к 13 апреля и им был выдан аванс 

в сумме 20 тыс. руб.  Для исполнения договора, ребята собирались по вторникам  

в 16-00 дома у Стасова, где имелось необходимое музыкальное оборудование и 

оборудование для записи.В один из вторников Правочкин и Кулешова пришли 

как обычно к Стасову, но оказалось, что на  музыкальное и компьютерное  

оборудование обратили взыскание по долгам отца Стасова, и больше 

возможности записывать композицию не имеется, более того, уже записанная 

часть композиции  осталась на компьютере Стасова, который находился у 

судебных приставов. За оставшиеся две недели никакой возможности снова 

записать композицию у ребят не было.  Ребята обратились в администрацию с 

просьбой продлить срок исполнения договора, однако администрация отказала, 

поскольку композиция нужна к определенной дате, и напомнила о том, что был 

взят аванс, а договор предусматривает  штраф в размере 100 тыс. руб при 

неисполнении договора.  Ребята считали, что их вины в том, что они не могут 

записать композицию нет, возвращать аванс и платить штраф они не должны. 

Родители несовершеннолетних заявили, что не давали согласия на заключение 

договора их детьми и участие в конкурсе, а администрация полагала, что на 

заключение договора авторского заказа несовершеннолетними согласия 

родителей не требуется. Кто прав? Должны ли несовершеннолетние участники 

группы или их родители возвращать аванс и платить штраф за непредоставление 

произведения? Дайте правовую оценку отношениям. 

 

Ответ: Несовершеннолетние Правочкин, Стасов и Кулешова организовали 

музыкальную группу «Грачи», создавали и записывали  собственным творческим 

трудом охраняемые результаты интеллектуальной деятельности (РИД) – 

музыкальные произведения, представляющие собой объект авторских прав (ст. 

1225, ст. 1259, ст. Гражданского кодекса РФ). Впоследствии несовершеннолетние 

участвовали  в конкурсе, организованном администрацией города, на право 

заключить договор авторского заказа по созданию и записи музыкального 

произведения для социальной рекламы (ст.ст. 447-448, ст.ст. 1288-1290 ГК РФ. 

Создание человеком результата творческой деятельности квалифицируется как 

юридический поступок, т.е. правомерное действие субъекта, с которым закон 

связывает определенные юридические последствия независимо от того, была ли у 

субъекта цель достижения того или иного правового результата. Авторское право 

возникает из самого факта создания произведения (сочинения музыкального 

произведения, записи фонограммы). Согласно п. 4 ст. 1259 ГК РФ для 

возникновения, осуществления и защиты авторских прав не требуется 

регистрации произведения или соблюдения каких-либо иных формальностей. 

Таким образом, несовершеннолетние Правочкин, Стасов и Кулешова признаются 

законом обладателями авторских прав (личных неимущественных прав и 

исключительных прав). 

Возникает вопрос, могут ли несовершеннолетние лица, не обладающие 

полной дееспособностью, осуществлять по своему усмотрению авторские 



права, т.е. самостоятельно участвовать в торгах (конкурсе) на право заключения 

договора, заключить договор авторского заказа? 

В условиях задачи не указан возраст Правочкина, Стасова и Кулешовой, а 

именно с достижением несовершеннолетними определенного возраста закон 

связывает возможность самостоятельного осуществления авторских прав. В 

соответствии с положениями п. 2 ст. 26 Гражданского кодекса 

несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятельно, без 

письменного согласия или последующего одобрения своих законных 

представителей (родителей, усыновителей, попечителей), осуществлять права 

автора произведения науки, литературы или искусства, изобретения или иного 

охраняемого законом результата своей интеллектуальной деятельности. 

Таким образом, если Правочкин, Стасов и Кулешова достигли 14-летнего 

возраста, то они могли самостоятельно участвовать в конкурсе, организованном 

администрацией города, и заключить договор авторского заказа; согласие или 

одобрение родителей подростков для совершения юридически значимых 

действий с объектами авторского права правового значения не имеет. В ином 

случае все действия, связанные с осуществлением авторских прав, должны 

осуществлять законные представители Правочкина, Стасова и Кулешовой (ст. 28 

Гражданского кодекса). 

При оценке действий Правочкина, Стасова и Кулешовой по исполнению 

обязательств по договору авторского заказа необходимо исходить из следующего. 

Согласно ст. 401 ГК, лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его 

ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или 

неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены 

иные основания ответственности; лицо признается невиновным, если при той 

степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по 

характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для 

надлежащего исполнения обязательства. После изъятия приставами музыкального 

и компьютерного оборудования до наступления срока исполнения обязанности по 

созданию и записи музыкальных произведений оставалось две недели, до участия 

в конкурсе и заключения договора авторского заказа группа «Грачи» записывала 

музыкальные композиции на оборудовании в общеобразовательной школе. 

Можно предположить, что несовершеннолетние Правочкин, Стасов и Кулешова 

имели возможность выполнить обязательства по договору, записав композиции на 

школьном оборудовании.  

Однако из условий задачи следует, что ребята обратились к администрации 

города (заказчику по договору авторского заказа) за две недели до наступления 

срока исполнения обязательства, таким образом, на момент обращения к 

заказчику действия подростков нельзя квалифицировать как неисполнение и 

ненадлежащее исполнение обязательства; значит, отсутствуют основания для 

привлечения ребят к ответственности за неисполнение договора авторского 

заказа. 

Необходимо учитывать, что в соответствии с нормами п. 2 ст. 1289 ГК РФ в 

случае, когда срок исполнения договора авторского заказа наступил, автору при 

необходимости и при наличии уважительных причин для завершения создания 

произведения предоставляется дополнительный льготный срок 

продолжительностью в одну четвертую часть срока, установленного для 

исполнения договора, если соглашением сторон не предусмотрен более 



длительный льготный срок. Соответственно администрация города (заказчик) 

неправомерно отказала ребятам в продлении срока действия договора. 

При оценке предусмотренного договором условия о выплате неустойки в 

размере 100 тысяч рублей в случае неисполнения ребятами своих обязательств по 

договору необходимо исходить из следующего. Согласно п. 2 ст. 1290 ГК РФ в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договора авторского заказа, 

за которое автор несет ответственность, автор обязан возвратить заказчику аванс, 

а также уплатить неустойку, если она предусмотрена договором; при этом общий 

размер указанных выплат ограничен суммой реального ущерба, причиненного 

заказчику. 

Следовательно, если Правочкин, Стасов и Кулешова достигли возраста 14 

лет и были вправе самостоятельно заключить договор авторского заказа, то в 

случае непредоставления музыкальной композиции заказчику к дате, 

рассчитанной с учетом дополнительного льготного срока исполнения 

обязательства, ребята должны будут вернуть администрации города полученный 

ранее аванс и выплатить неустойку в размере, не превышающем доказанного 

реального ущерба, понесенного администрацией города от неисполнения 

договора авторского заказа. 

Если ребята не достигли возраста 14 лет, то договор авторского заказа 

может быть признан ничтожным по правилам ст. 172 «Недействительность 

сделки, совершенной несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет» ГК 

РФ.  В соответствии с п.1 ст.172, абзацем п. 1 ст. 171 ГК РФ каждая из сторон 

ничтожной сделки обязана возвратить другой все полученное по сделке в натуре, 

а при невозможности возвратить полученное в натуре – возместить его стоимость. 

Следовательно, родители ребят должны будут вернуть администрации города 

полученный их детьми аванс, но не обязаны выплачивать договорную неустойку. 

 

Максимально возможный балл  за выполнение задания – 12. 

 

11. Чем отличаются друг от друга мнимая и притворная сделка? 

Существует ли между ними взаимосвязь? Каковы правовые последствия 

совершения мнимой сделки и совершения притворной сделки? 

 

Ответ: В соответствии с п. 1 ст. 170 ГК РФ мнимой является сделка, 

совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые 

последствия. При совершении мнимой сделки отсутствует основной признак 

сделки как юридического факта – ее направленность на получение правового 

результата, т.е.  возникновение, изменение или прекращение гражданских 

правоотношений. Стороны придают своему волеизъявлению внешнюю видимость 

сделки, но при этом у сторон отсутствует воля на достижение какого-либо 

правового результата, стороны не намереваются исполнять условия сделки или 

требовать ее исполнения. Мнимость сделки не может возникнуть  без умысла всех 

сторон сделки, если хотя бы одна из сторон рассчитывает на возникновение 

реального правового результата сделки, то такую сделку нельзя признать мнимой.  

Как правило, мнимые сделки совершаются в противоправных целях. 

Например, должник, опасаясь обращения взыскания на свое имущество, 

совершает мнимую сделку по отчуждению имущества без реального намерения 

передать имущество другому лицу. 



 Мнимая сделка ничтожна, поэтому такая сделка является недействительной 

независимо от признания ее таковой судом. 

В соответствии с п. 2 ст. 167 ГК РФ при недействительности сделки каждая 

из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае 

невозможности возвратить полученное в натуре, возместить его стоимость. 

Поскольку при мнимой сделке стороны лишь совершают внешнее волеизъявление 

без каких-либо реальных действий, то основным последствием мнимой сделки 

будет констатирование ее ничтожности. Иногда могут наступить и иные правовые 

последствия. Например, если должник совершал мнимые сделки по отчуждению 

своего имущества, опасаясь обращения взыскания на имущество, то суд вернет 

имущество должника в исполнительное производство. 

Согласно п. 1 ст. 170 ГК РФ притворной является сделка, которая 

совершена с целью прикрыть другую сделку, в том числе сделку на иных 

условиях. В притворной сделке стороны умышленно искажают свое 

волеизъявление, воля совершающих притворную сделку лиц направлены не на те 

правовые последствия, которые отражаются в волеизъявлении. Для квалификации 

сделки в качестве притворной необходимо, чтобы все ее стороны имели умысел 

прикрыть иную сделку. 

По положениям п. 2 ст. 170 ГК РФ притворная сделка ничтожна, а к сделке, 

которую стороны действительно имели в виду, с учетом существа и содержания 

сделки применяются относящиеся к ней правила. Прикрываемая сделка,  может 

быть действительной или недействительной, следовательно, если прикрываемая 

сделка соответствует требованиям правопорядка, возникнет соответствующий 

правовой результат, для недействительной прикрываемой сделки последствия 

предусмотрены п. 2 ст. 167 ГК РФ. 

Таким образом, при совершении мнимых и притворных сделок проявляется 

существенное расхождение между внешним волеизъявлением сторон и их 

реальной волей, такие сделки являются ничтожными. 

 

Максимально возможный балл  за выполнение задания –  3 
 

12. В отличие от УК РСФСР, УК РФ 1996 г. не содержит упоминания о 

каре как цели и содержании наказания.  

Вопросы: 

1. С чем связано такое изменение? Является ли, по Вашему мнению, кара 

целью или содержанием наказания?  

2. Какие цели наказания закреплены в УК РФ?  

 

Ответ: 1. Отвечая на первый вопрос, участник олимпиады должен 

продемонстрировать понимание того, что отказ от упоминания кары как цели 

наказания в УК РФ 1996 г. связан прежде всего с необходимостью отразить новые 

взаимоотношения государства и личности, подтвердить провозглашенный в 

Конституции РФ 1993 г. тезис о признании прав и свобод человека высшей 

ценностью. Кроме того, указать, что закрепление в действующем УК РФ 

принципа гуманизма (наказание и иные меры уголовно-правового характера, 

применяемые к лицу, совершившему преступление, не могут иметь своей целью 

причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства) 

предполагало проведение этой основополагающей идеи через все нормы, 



содержащиеся в уголовном законе. Оценивается, если участник олимпиады не 

просто указывает на изменившиеся в начале 90-х годов отношения общества, 

государства, личности, политический, общественный строй или на принцип 

гуманизма, но и раскрывает соответственно, что именно поменялось и как 

понимается принцип гуманизма.  

Приветствуется и оценивается, если участник олимпиады пояснит, что кара, 

ассоциирующаяся с возмездием, воздаянием за причиненный вред, не может быть 

обозначена в качестве цели наказания, так как такое понимание его целей 

заставляет предполагать, что государство, назначая наказание, действует 

неразумно, не во благо общества и его членов, ставя во главу угла «первобытное 

чувство мести», не исполняя свои функции по эффективной защите прав граждан. 

Кроме того, цель кары вряд ли может соседствовать с указанной в уголовном 

законе целью исправления лица, не противореча последней.  

Особо оценивается, если участник олимпиады, тем не менее, отметит, что 

такая цель наказания, как восстановление социальной справедливости, 

закрепленная в действующем УК, в некотором смысле в завуалированной, 

облагороженной форме представляет собой кару: наказание стремиться 

удовлетворить чувство негодования, чувство справедливости, понимаемое 

многими как «око за око…».   

От участника требуется не просто размышлять о каре как цели или 

содержании наказания, но и попытаться сформулировать, как же им 

понимается кара и с этих позиций объяснить, чем она является. Оценивается в 

том числе, если в ответе отмечено, что кара, понимаемая как причинение 

страданий, претерпевание лишений, объективно присуща любому наказанию, 

поскольку последнее представляет собой принуждение лица, то есть некое 

воздействие вопреки или помимо воли лица, совершившего преступление. В этом 

смысле кара может рассматриваться в качестве содержания наказания.  

2. Действующий уголовный закон называет три цели наказания: 

восстановление социальной справедливости, исправление осужденного, 

предупреждение совершения новых преступлений. Отдельно оценивается, если 

участник олимпиады не только перечислил указанные цели, но и раскрыл их 

содержание. В частности, упомянул о специальном и общем предупреждении (то 

есть предотвращении совершения преступления как лицом, которому назначено 

наказание, так и другими членами общества); указал на то, что исправление 

может состоять не только в отсутствии рецидива со стороны осужденного 

(наказанного), но и формирование у него социально-полезных установок 

(формирование уважительного отношения к нормам, правилам человеческого 

общества).  

 

Максимально возможный балл  за выполнение задания – 6.  

 

13.В московскую организацию с целью трудоустройства обратился житель 

города Белгорода Батурин, временно проживающий в Москве. Директор 

организации в приеме на работу ему отказал, сославшись на отсутствие у 

Батурина регистрации по месту жительства в г. Москве. 

Как бы вы оценили действия директора организации? Является ли 

отсутствие регистрации по месту жительства в конкретном населенном пункте 

основанием для отказа в приеме на работу и почему? 



 

Ответ: В ответе участник должен указать: 

1. что требование о наличии регистрации, равно как и документ, 

подтверждающий ее наличие у работника (в т.ч. штамп в паспорте) не 

предусмотрено ТК РФ (не входит в перечень документов, предъявляемых при 

приеме на работу, установленный ч. 1 ст. 65 ТК РФ). 

2. документы (или большая их часть), указанные в перечне, установленном ч. 

1 ст. 65 ТК РФ в подтверждение отсутствия в нем документа, подтверждающего 

наличие регистрации в населенном пункте по месту работы. 

3. о прямом запрете, установленном ТК РФ, требовать от лица, поступающего 

на работу, документы помимо предусмотренных ТК РФ, иными федеральными 

законами, указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ.  

4. что в отдельных случаях с учетом специфики работы настоящим Кодексом, 

иными федеральными законами, указами Президента РФ и постановлениями 

Правительства РФ может предусматриваться необходимость предъявления при 

заключении трудового договора дополнительных документов, на основании чего 

будет сделан вывод, что требование иных документов (не названных в ТК и в 

упомянутых НПА) работодателем незаконно. 

Также участник олимпиады может указать: 

1) конкретные примеры законного требования иных документов, прямо не 

установленных ст. 65 ТК РФ (например, разрешение на работу или патент, вид на 

жительство и пр. – для иностранных граждан); 

2) ссылку на Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.04.2004 № 

3, где высшая судебная инстанция прямо указала на недопустимость отказа в 

приеме на работу по причине отсутствия регистрации по месту жительства или 

пребывания у работника);  

или дополнение о том, что отказ в приеме на работу в подобном случае 

следует расценивать как дискриминацию по месту жительства (отказ в приеме на 

работу по мотивам, не основанным на отсутствии у соискателя деловых качеств). 

 

Максимально возможный балл  за выполнение задания – 8. 
 

14. Процессуальное законодательство XVIII века, основой для которого 

были документы XV – XVII столетий, предполагало, что по гражданско-

правовому спору из всего собранного по делу судейские чиновники составляют 

«экстракт» с кратким изложением  всех имеющихся материалов. Этот «экстракт» 

передавался судьям, которые затем выносили решение по делу исключительно в 

зависимости от его содержания. Как бы Вы оценили предложение ввести 

подобный процессуальный обряд в ныне действующий ГПК РФ с точки зрения 

соответствия предлагаемого обряда принципам гражданского процесса? 

 

Ответ: Особенностью гражданского процесса XVIII века являлось то, что 

судьи при рассмотрении гражданско-правового спора имели дело только с 

письменным документом – «выжимкой» из материалов дела, подготовленной для 

них. Присутствие сторон на процессе не предполагалось. Соответственно, судьи 

не могли задавать им вопросы, стороны не имели возможности давать 

объяснения. Основными принципами гражданского процесса XVIII века являлись 



письменность как невозможность сторон давать устные объяснения по делу, а 

также отсутствие непосредственности при рассмотрении дела, поскольку судьи 

были лишены возможности лично изучать материалы по делу и вынуждены 

принимать решение на основе «обработанных» материалов. 

Применение порядка рассмотрения дела на основе «экстракта» 

противоречит современным процессуальным принципам, изложенным в ГПК РФ. 

Современный гражданский процесс основан на принципе устности, который 

предполагает присутствие сторон в суде, их право давать объяснения, задавать 

вопросы другой стороне, заявлять ходатайства (ст. 35 ГПК РФ). Также 

деятельность судей связана с принципом непосредственности, т.е. с их 

возможностью лично изучать все материалы по делу, проводить осмотр и 

исследование доказательств по месту их хранения (ст. 58 ГПК), задавать вопросы 

сторонам и выслушивать их объяснения. 

При ответе на данный вопрос возможно указание и на другие отличия 

современного гражданского процесса от процесса XVIII века, которые делают 

невозможным применение «экстракта» в современном суде. Также 

приветствуются рассуждения, указывающие на достоинства и недостатки 

различных процессуальных принципов, выявление причин существования таких 

процессуальных форм и т.д. 

 

Максимально возможный балл  за выполнение задания – 10. 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

Максимальная сумма технических баллов за выполнение всех заданий  - 100 

технических баллов. 1 технический балл равен 1-му итоговому баллу. 

 

 

Примечание: При проверке жюри исходило из понимания того, что 

участники в своих работах не должны были дословно воспроизводить 

конкретные положения нормативных правовых актов с соответствующими 

ссылками на них. От участников требовалось понимание основ правового 

регулирования затронутых сфер жизни общества, изложение содержания и 

смысла действующего законодательства, знание основ теории права и 

соответствующих отраслей права, а также правовых принципов.  

 

 


