
ЧАСТЬ 1. 

 

1. Установите соответствие между теорией происхождения государства и 

права и ее родоначальником(ами): к каждой позиции, данной в левом столбце, 

подберите соответствующую позицию из правого столбца. Результаты 

выпишите внизу.  
 

1. Договорная А) Августин Аврелий 

2. Психологическая Б) Г. Спенсер 

3. Патриархальная В) Е.Дюринг 

4. Марксистская Г) Н.К.Михайловский 

5. Органическая Д) Ф.Энгельс 

6. Насилия Е) Л.Петражицкий 

7. Теологическая Ж) Т. Гоббс 

 З) Р.Филмер 

 И) К. Каутский 
 

Ответ: 1 – Ж  2 – Е  3 – Г, З  4 – Д    5 – Б     6 – В, И   7 – А   
 

2. Укажите, какую форму правления характеризуют перечисленные ниже 

признаки:  
 

1) Смешанная республика: а) главой государства является президент, а главой 

исполнительной власти – премьер-министр, б) глава государства (президент) 

избирается народом, в) правительство формируется президентом, но 

ответственность несёт как перед президентом, так и парламентом, г) президент 

имеет право роспуска парламента и право отлагательного вето.  

2) Парламентская республика: а) функции главы государства исполняет 

президент, а исполнительную власть возглавляет премьер-министр (канцлер, 

председатель правительства и т.п.), б) президент избирается парламентом, хотя 

может избираться населением непосредственно, в) правительство формируется 

парламентом и несет перед ним ответственность, г) президент имеет право 

роспуска парламента.  

3) Президентская республика: а) функции главы государства и главы 

исполнительной власти (правительства) сосредоточены у одного лица – 

президента, б) глава государства (президент) избирается народом, в) правительство 

формируется президентом и несёт перед ним ответственность, г) президент не 

имеет права роспуска парламента, но имеет право отлагательного вето. 

 

3. Допишите на чертах пропущенные в утверждениях слова:  
 

1. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в управлении делами 

государства как непосредственно, так и через своих представителей.  

2. Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими 

способностями к труду.  



3. Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного 

общего и среднего профессионального образования в государственных или 

муниципальных образовательных учреждениях. 

 

4. Оцените на истинность или ложность суждение, приведённое ниже:  
 

Федеральный бюджет - форма образования и расходования централизованного 

фонда денежных средств, государственного имущества, предназначенного для 

финансового обеспечения задач и функций Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и местного самоуправления.  

Истинно / ложно (нужное подчеркнуть).  

Подчеркните в тексте ошибку, если она есть, и исправьте её, записав правильный 

ответ на чертах: 

Федеральный бюджет - форма образования и расходования централизованного 

фонда денежных средств, предназначенного для финансового обеспечения задач и 

функций Российской Федерации. 

5. Прочитайте текст, приведенный ниже.  

Министерство финансов Российской Федерации подготовило проект федерального 

закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период 

(далее - проект) и внесло его в Государственную Думу для рассмотрения. 

Одновременно указанный проект был направлен в Счетную палату Российской 

Федерации на заключение. Государственная Дума рассмотрела проект в четырех 

чтениях, одобрила федеральный закон о федеральном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период и передала его для принятия в Совет 

Федерации.  

Вам следует: 1) обнаружить в тексте фрагменты, противодействующие 

действующему законодательству и 2) указать в чем состоит противоречие.  

Минфин России не обладает правом законодательной инициативы. Проект ФЗ о 

федеральном бюджете вносит Правительство Российской Федерации. Проект 

ФЗ о федеральном бюджете направляется в Счетную палату на заключение 

Государственной Думой. Государственная Дума рассматривает проект ФЗ о 

федеральном бюджете в трех чтениях. Она принимает федеральные законы, а 

Совет Федерации – одобряет. 

 

6. Соотнесите по времени следующие понятия: «текущий финансовый год», 

«очередной финансовый год», «плановый период», «отчетный финансовый 

год», применительно к процессу разработки проекта федерального закона о 

федеральном бюджете на 2023 год. Укажите год(ы), соответствующие данным 

понятиям.  
 

отчетный финансовый год - 2021 

текущий финансовый год - 2022 

очередной финансовый год - 2023 

плановый период - 2024-2025 

 



7. Определите, какой структурный элемент(ты) нормы права представлен(ы) 

в каждом случае. Правильный ответ напишите на чертах.  
 

«наказывается лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет с 

ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового» – санкция; 

«убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку» – 

диспозиция;  

«в условиях чрезвычайного положения для обеспечения безопасности граждан и 

защиты конституционного строя в соответствии с федеральным конституционным 

законом» – гипотеза. 
 

8. Определите смысл понятия «предпринимательство». Составьте два 

небольших предложения, раскрывающих основное содержание 

предпринимательской деятельности: 

А. Самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность по продаже товаров, 

выполнению работ или оказанию услуг 

Б. Деятельность нацелена на систематическое получение прибыли и осуществляется лицами, 

зарегистрированными в этом качестве в установленном порядке. 

 

9. Определите соответствие между видами налогов и конкретными налогами, 

установленными Налоговым кодексом Российской Федерации: 
 

Виды налогов Налоги 

1) федеральные налоги; 

2) региональные налоги; 

3) местные налоги. 

А) НДС; 

Б) транспортный налог; 

В) налог на игорный бизнес; 

Г) налог на имущество организаций; 

Д) налог на имущество физических лиц; 

Е) земельный налог; 

Ж) водный налог. 

 

Ответ: 1 – А, Ж    2 – Б, В, Г    3 – Д, Е 

 

10. Счетная палата осуществляет внешний государственный аудит (контроль) 

порядка формирования, управления и распоряжения средствами 

федерального бюджета. Определите, с каким количеством федеральных 

бюджетов работает Счетная палата в течение календарного года и укажите их: 

Ответ: 3 федеральных бюджета: проект федерального бюджета, федеральный 

бюджет текущего финансового года, федеральный бюджет отчетного 

финансового года.  

 

  



ЧАСТЬ 2. 

 

Иван Грозный считается сторонником неограниченной власти, а его правление 

ассоциируется, в первую очередь, с опричниной второй половины его 

царствования. В то же время в начале своего царствования Иван Грозный проводил 

реформы, в частности, созвал Земский собор – сословно-представительное 

учреждение, существовавшее в дальнейшем до конца XVII века. Также Иван 

Грозный изменил систему управления на местном уровне: судебные и налоговые 

функции теперь на местах осуществляли не наместники, введенные Иваном III, а 

излюбленные головы в городах, земские и губные старосты по отношению к 

дворянам и черносошным крестьянам. 

Задание: 

1. Назовите причины общие для управленческих реформ первой половины 

царствования Ивана Грозного (создание Земского собора, реформа местного 

самоуправления) и опричнины.  

2. Объясните, почему Ивана Грозного не устраивала система наместничеств, 

созданная Иваном III после объединения русских земель вокруг Московского 

княжества. 

3. Приведите аргументы «за» и «против» утверждения: Иван Грозный – 

сторонник неограниченной власти правителя. 

Ответ:  

1. Общими причинами и для управленческих реформ первой половины царствования Ивана 

Грозного, и для опричнины второй половины его царствования была борьба с боярскими кланами. 

Боярские группировки были сконцентрированы в Боярской Думе, которая была единственным 

совещательным, управленческим институтом при князе / царе еще со времен татаро-монгол. 

Для снижения собственной зависимости от боярства Иван Грозный создал Земский собор. В 

Земский собор входили представители всех сословий, кроме крепостных крестьян (боярство, 

духовенство, купечество, ремесленники – или посад, дворянство, и иногда – черносошные, т.е. 

свободные от крепостной зависимости, крестьяне). Земский собор должен был решать важные 

политические вопросы, как, например, продолжение Ливонской войны, что требовало 

повышения налогов на те слои населения, которые и были представлены в Земском соборе (в 

первую очередь – торгово-ремесленные группы). Таким образом, через Земский собор Иван 

Грозный пытался опереться на «народ» в широком смысле этого слова, в обход боярства, в 

проведении своей государственной политики. 

Также на снижение роли боярства была направлена и реформа местного самоуправления при 

Иване Грозном. Наместники, созданные при Иване III для управления регионами Московского 

княжества, только что объединившего русские земли в единое государство, обладали всей 

полнотой власти на местах. Наместники судили все население своих наместничеств, имели 

налоговые функции, а кроме того, население должно быть содержать наместников (система 

кормлений). В социальном плане наместники были представителями боярского сословия. Таким 

образом, и в центре, и на местах великий князь Московский, с 1547 года – царь, был полностью 

зависим от элиты общества, т.е. бояр. Иван Грозный передал судебные и налоговые функции 

выборным органам местного самоуправления, структурированным по сословному признаку: 

излюбленных голов выбирали жители города, земских старост – черносошные крестьяне, 



губных старост – дворяне. В результате этой реформы наместники лишились основ своей 

власти – судебной и налоговой функций.  

Создание дворянского ополчения было направлено на эту же цель – снижения зависимости 

государства и системы управления от бояр. 

Опричнина силовыми методами решала ту же проблему, а именно: ликвидировать всевластие 

бояр и в центре, и на местах, но другим путем – отъемом их земельных владений и переселением 

в земельные владения в другие регионы страны. 

2. Система наместничеств вызывала сильное неудовольствие жителей на местах во всех 

регионах страны, т.к. эта система провоцировала коррупцию при осуществлении наместником 

судебной и налоговой функций, а также ничем не ограниченные поборы в рамках «кормлений». 

Население было зависимо от требований наместника в плане «кормлений», т.к. наместник 

персонально решал, сколько должны отдавать ему жители на его «кормление». Спорить с 

требованиями наместника о размере его «кормления» население не могло, т.к. зависело от 

наместника в случае судебных разбирательств и при сборе налогов. Очевидно, выборные органы 

местного самоуправления, наделенные судебными и налоговыми функциями, в большей степени 

отвечали интересам жителей, чем наместники-бояре. 

3. Правление Ивана Грозного, скорее, стоит связать с обоснованием царской власти, 

независимой от боярского окружения, т.е. стоящей над ним, чем с обоснованием 

самодержавного правления как неограниченного, абсолютного (абсолютизм). Система 

абсолютизма не предполагала существования сословно-представительных институтов, в то 

время как Иван Грозный именно эти институты и создал. Очевидно, в результате реформ 

Ивана Грозного произошло перераспределение власти от бояр к царю, с одной стороны, и к 

торгово-ремесленным слоям населения – с другой стороны. При этом Иван Грозный стремился 

услышать мнение населения через выборные представительные институты.  

 

 

  



ЧАСТЬ 3. 

 

Принц Лимон в книге Джанни Родари «Чиполлино» гневно восклицает: «За 

последнее время доходы нашего государства уменьшились. После того, как был 

введён налог на воздух, вы стали меньше дышать! Это возмутительно!»  

На сегодня словосочетание «налог на воздух» стало нарицательным, под ним 

мы подразумеваем абсурдные по своей сути налоги, являющиеся рудиментами 

более раннего налогового законодательства, либо налоги, целесообразность и 

логичность которых вызывает серьезные сомнения.  

Джанни Родари не был изобретателем налога на воздух. Знал ли он о 

существовавшем в VI веке в Византии аэриконе или просто использовал звучную 

и хорошо запоминающуюся аллегорию, доподлинно не известно.   

Аэрикон принято связывать с именем императора Юстиниана I и его 

префекта Иоанна Каппадокийского, и поныне первоначальное назначение налога и 

характер его взыскания являются предметом дискуссии. В истории финансов 

существует мнение, что налог на воздух состоял из штрафов домовладельцев за 

постройки, расположенных менее чем на расстоянии в 10–15 шагов друг от друга. 

 

Задание: объясните, с чем связывалось введение налога на воздух в Византии, 

почему он получил такое название и какой современный аналог есть у аэрикона.  

 

Ответ: «Налог на воздух» в Византии по существу являлся штрафом за нарушение 

минимального расстояния между домами. Минимальное расстояние между зданиями 

предусматривалось законодательством, в случае нарушения, постройку предписывалось снести 

или оплачивать ежегодный налог. Никакого отношения к заботе об экологии, чистоте воздуха 

или комфорту проживающих налог не имел. Смысл требования о соблюдении минимального 

расстояния между домами в 10-15 шагов состоял в необходимости обеспечения возможности для 

проезда между домами повозки с водой в случае пожара, а также являлось требованием по 

ограничению распространению пламени между домами. Наличие расстояния между домами 

служило препятствием перекидывающемуся от одного здания к другому зданию при несильных 

пожарах. Сегодняшний аналог аэрикона – это штрафы за нарушение требования о соблюдении 

противопожарных разрывов между зданиями и сооружениями.  

Другое мнение о появлении аэрикона связывает его название не с требованием к обеспечению 

воздуха между постройками, а с тем, что сама идея взимания налога и его налоговая база были 

«взяты из воздуха», а средства, поступавшие в казну при уплате аэрикона, «падали с неба», так 

как налог определенного экономического основания не имел.  В этом случае, ответ на вопрос, 

какой современный аналог есть у аэрикона, состоит в том, что участник Олимпиады может 

привести любые странные и эксцентричные налоги, которые существуют в современном мире. 

Например, налог на тень, налог на осушение болот, налог на сбор грибов или черники и т.д. 

Частично в качестве правильного ответа можно зачесть упоминание в качестве современного 

аналога аэрикона плату за сброс загрязняющих веществ.  

 

 



ЧАСТЬ 4. 

 

Одними из важных показателей состояния экономики страны являются объем 

и движение денежной массы.  

Как вы знаете, каждая денежная единица имеет номинал, например, 100 

рублей, 200 рублей и т.д., и может быть эмитирована как 

в наличной, так и в безналичной формах. В России 

эмитентом наличных денег является Центральный банк 

Российской Федерации, который оценивает, сколько их 

требуется экономике, считает количество выпущенных 

денег и прогнозирует, сколько их понадобится в будущем. Однако деньги, которые 

существуют в наличной форме в виде банкнот и монет, — это только часть всех 

денег в стране. Остальные деньги - безналичные, т.е. представляют собой записи 

на банковских счетах людей и компаний. Таким образом, наличные деньги и 

безналичные денежные средства резидентов Российской Федерации определяют 

показатель денежной массы. 

Деньги не находятся в одной форме, они постоянно меняются с наличных - на 

безналичные и наоборот и вместе образуют единый денежный оборот страны. Под 

скоростью обращения денег понимается число раз, которое каждая денежная 

единица в среднем расходуется, т.е. участвует в обеспечении сделок в течение года 

или проще говоря, используется для оплаты товаров, работ и услуг. 

Представленные показатели отражают связь денежного оборота с процессами 

развития экономики и определяют, сколько оборотов делает денежная единица в 

денежной массе для формирования валового внутреннего продукта. Данную связь 

можно представить в виде определенного уравнения, что и сделал в свое время 

известный американский экономист. 

Задание: 

1. О каком американском экономисте идет речь и какое уравнение он вывел. 

Объясните сущность данного уравнения и обозначьте основные факторы, оказывающее 

влияние на величину денежной массы в стране. 

Примерный ответ: 

В задании речь идет об американском ученом Ирвинге Фишере, представившим известный 

Закон обмена, который может быть записан как следующее уравнение:  

М х V = Р х О,  

где: 

М — средняя масса денег, которая необходима стране для обеспечения нормального 

денежного обращения;  

Р — средние цены товаров и услуг, продававшихся в стране в течение данного года:  

О — объем товаров и услуг, продававшихся в стране в течение данного года;  

V — скорость обращения денег (среднее число оборотов денег, число раз за год). 



Представленный им закон заключается в том, что количество денег, обращающихся в 

стране, должно точно соответствовать объему торговых сделок за год и достигнутой скорости 

обращения местной валюты. Это уравнение позволяет понять реальные зависимости, 

определяющие состояние денежной системы любой страны. Так, если в стране растут цены, то 

даже при неизменном объеме производства и той же скорости обращения денег масса денег в 

обращении должна быть увеличена. Если же деньги начинают обращаться быстрее, а цены и 

объемы производства не возрастают, то страна может обойтись меньшим количеством денег. 

Если в стране требования закона обмена нарушаются, то возникает инфляция. 

Факторы оказывающее влияние на величину денежной массы в стране:  

1) объем продающихся на рынках страны товаров; 

2) цены на товары, определяемые соотношениями спроса и предложения; 

3) скорость обращения денег. 

2. Приведите пример (можно схематично) скорости обращения денег. От чего зависит 

данный показатель и каковы последствия его изменения. 

Для расчета скорости обращения денег в среднем надо просто разделить общую стоимость 

всех товаров, проданных в стране в течение года, на количество денег, находившихся в 

обращении по данным центрального банка.  

Например, допустим, что в какой-то стране за год было продано товаров и услуг на                           

10 млрд.ден.ед., а в обращении находилось 4 млрд.ден.ед.  Следовательно, получаем, что в 

течение года каждая денежная единица в среднем обернулась 2,5 раза, т. е. участвовала в покупке 

и продаже товаров именно это количество раз.  

По динамике скорости обращения денег можно сделать вывод о состоянии всей экономики 

страны. Данный показатель меняется в зависимости от экономического роста и цикличности 

экономики, колебаний индекса потребительских цен, а также от структуры денежного оборота, 

развития кредитных отношений и величины процентных ставок на денежном рынке. Например, 

при угрозе инфляции хозяйствующие субъекты наращивают приобретение товаров, страхуя себя 

от сокращения покупательной способности денег, в результате чего увеличивается скорость 

денежного обращения. При экономическом подъеме в стране скорость обращения денег будет 

колебаться незначительно и впоследствии оборачиваемость денег будет снижаться. 

Скорость обращения поддается управлению и зависит инструментов, которые использует 

центральный банк страны, от работы банковской системы, от уровня технического оснащения 

учреждений, которые участвуют в денежных операциях. Так, чем выше техническое оснащение 

банков, тем быстрее оборачиваются деньги и тем меньше их надо для нормального 

функционирования хозяйств.  

 

 


