
выпишите внизу.  
 

1. Договорная А) Г.Спенсер, А.Шеффле 

2. Психологическая Б) Д.Локк, Ж.Ж.Руссо  

3. Патриархальная В) Е.Дюринг, Л.Гумплович 

4. Марксистская Г) Р.Филмер, Н.К.Михайловский 

5. Органическая Д) Л.Морган, Ф.Энгельс 

6. Насилия Е) Л.Петражицкий 

 

Ответ: 1 – Б ; 2 – Е  ; 3 – Г ; 4 – Д  ; 5 – А ; 6 – В. 
 

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. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской 

Федерации является ее многонациональный народ.  

2. Российская Федерация состоит из республик, краев, областей, городов 

федерального значения, автономной области, автономных округов (порядок 

перечисления не является принципиальным) – равноправных субъектов 

Российской Федерации.  

3. Российская Федерация – социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

развитие человека. 

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 

Задания и ответы олимпиады «Государственный аудит»  
 Вариант 1



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, предусматривающий увеличение расходов федерального бюджета. Счетная 

палата Российской Федерации дала положительное заключение на законопроект. 

Министерство финансов Российской Федерации внесло проект федерального 

закона вместе с указанным заключением в Государственную Думу. 

Государственная Дума рассмотрела и одобрила федеральный закон 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 (по линии 

исполнительной власти может быть внесен Правительством Российской 

Федерации). Законопроекты об изменении финансовых обязательств государства 

могут быть внесены только при наличии заключения Правительства Российской 

Федерации; Государственная Дума 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 2024 год. Укажите год(ы), соответствующие данным 

понятиям.  
 

отчетный финансовый год - 2022  

текущий финансовый год - 2023 

очередной финансовый год - 2024 

плановый период - 2025-2026 

 

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

в каждом случае. Правильный ответ напишите на чертах.  
 

«При взаимном согласии на расторжение брака супругов, не имеющих общих 

несовершеннолетних детей, расторжение брака производится в органах записи 

актов гражданского состояния.» – гипотеза, диспозиция;  



«По лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару 

обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено 

иное» – гипотеза, диспозиция;  

«Неправомерный отказ свидетеля от дачи показаний, а равно дача заведомо 

ложных показаний влечет взыскание штрафа в размере трех тысяч рублей.» – 

диспозиция, санкция. 

 

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. 

 

В ходе Первой русской революции в Российской империи появилась 

Государственная Дума. Первый созыв Государственной Думы проработал 72 дня, 

второй созыв – 102 дня. Обе Думы были распущены в связи с их 

«революционностью», в частности, депутаты-крестьяне требовали ликвидации 

помещичьего землевладения и «социализации земли». Часто можно встретить 

утверждение, что правительство не могло реализовать требования крестьян, т.к. 

опорой российской власти были дворяне-помещики, поэтому государство не могло 

отобрать у них землю и отдать ее крестьянам. Вместо этого премьер-министром 

П.А. Столыпиным была инициирована аграрная реформа, разрешавшая крестьянам 

выход из общины, создание хуторов и отрубов. Целями этой реформы обычно 

называются снижение недовольства крестьян, создание в деревне опоры власти в 

виде зажиточных крестьян.  

Задание: 

1. Сформулируйте цели аграрной реформы Столыпина, предположите, могла 

ли она способствовать стабилизации ситуации в деревне.  

2. Объясните, как высказывание Столыпина «Дайте Государству 20 лет 

покоя, внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России», связано с 

целями аграрной реформы? 

3. Объясните, по каким причинам власть не реализовала требования крестьян 

в двух первых Государственных Думах, и с какой проблемой столкнулись в эпоху 

НЭПа большевики, реализовавшие эти требования крестьян в 1917 году? 

 

Ответ. 1. Россия начала ХХ века представляла собой страну с подавляющим большинством 

аграрного населения, занятом в сельском хозяйстве. При этом в Европейской части России 

наблюдалось аграрное перенаселение, связанное с тем, что крестьяне платили выкупные 

платежи по отмене крепостного права с 1861 года, в итоге к началу ХХ века количество земли 

в собственности общины оставалось прежним (каким оно было определено при реализации 

реформы 1861 года), а количество крестьянского населения выросло. Таким образом, в деревне 

имел место переизбыток населения, сохранялся аграрный тип экономики, что противоречило 

объективно стоявшей перед страной потребностью индустриализации, которую можно было 

осуществить в том числе за счет перетока сельского населения из деревни в город.  

В результате аграрной реформы Столыпина, если бы она не была прервана Первой мировой 

войной, в деревне должна была остаться зажиточная часть крестьянства, выделившаяся из 

общины в хутора и отруба (аналог европейского фермерства), а остальная часть крестьянства 

из постепенно нищающей общины переселилась бы в город, наполнив таким образом 

промышленность рабочими руками. Этот процесс разрушения общины не мог быть 

безболезненным ни для крестьян, ни для городов, т.к. в город уходила бы бедная часть общины, 

не имевшая средств к существованию ни в деревне, ни в городе. Поэтому аграрная реформа 

Столыпина должна была обеспечить мирный переход страны к индустриальному обществу и 



индустриальной экономике, но сам процесс перехода был бы обеспечен не за счет стабилизации 

ситуации в деревне, а за счет ее обострения. 

2. Из сказанного выше уже понятно, почему Столыпин говорил о необходимости 20 мирных лет, 

т.к. процесс перетекания крестьянства в город в результате постепенного уничтожения 

общины был бы болезненным для основной массы населения страны. Требовалось время, чтобы 

обедневшие крестьяне нашли себя в промышленности и адаптировались к жизни в городе. 

Кроме того, требовалось время и для постепенного нивелирования различий между помещичьим 

хозяйством и хозяйством зажиточных крестьян, т.к. в обоих случаях это были бы крупные 

хозяйства фермерского типа. После естественного вытеснения из деревни обнищавшей части 

общины в аграрном секторе экономики остались бы только крупные хозяйства, с одной 

стороны, ориентированные на экспорт, с другой стороны, способные к закупке техники, 

удобрений и т.п., что в конечном итоге способствовало бы повышению урожайности при 

уменьшении количества занятых в сельском хозяйстве рук, востребованных в промышленности. 

Начавшаяся Первая мировая война сорвала эти процессы. Незавершенность аграрной реформы 

Столыпина стала одной из важных причин революций 1917 года и последующей гражданской 

войны.  

3. Требование «социализации земли», выдвинутое крестьянством в двух первых созывах 

Государственной Думы, наряду с требованием отъема всей земли у помещиков, означало бы 

распределение всей земли по трудовой норме, следовательно превращение всего аграрного 

сектора экономики в мелкое крестьянское хозяйство, ориентированное, в первую очередь, на 

удовлетворение потребностей крестьянских семей. Это привело бы к натурализации аграрного 

сектора экономики, падению производства зерна, и в перспективе – к голоду в масштабах 

страны, т.к. основа аграрного сектора экономики в начале ХХ века – это крупное помещичье 

хозяйство, которое при этом на 1917 год на 90 процентов находилось в аренде у крестьян. После 

того, как большевики в 1917 году реализовали требования крестьян о «социализации земли», в 

начале 1920-х годов в стране начался голод (также вызванный политикой «военного 

коммунизма», но не только ей). Переход к НЭПу снял проблему голода, к 1927 году произошло 

восстановление показателей производства зерна до уровня 1913 года, однако основу аграрного 

сектора экономики составляло мелкое крестьянское хозяйство, которое не способно было 

обеспечить продажу зерна на экспорт на уровне, достаточном для проведения 

индустриализации страны, что и стало основной причиной коллективизации.  

 

 

 

  



 

ЧАСТЬ 3. 

Налоги оказывают большое влияние на архитектуру, внося неожиданные 

изменения в привычные градостроительные формы и приемы, формируя 

узнаваемый облик городов. Рассмотрите внимательно фотографии архитектурных 

объектов, которые появились в качестве оригинального ответа на чрезмерную 

налоговую нагрузку. Привычный нам сегодня облик некоторых городов 

сформировался именно под влиянием налогов. 

Задание: опишите, какой налог повлиял на формирование какого именно 

элемента в градостроительстве.  

1. Типичный Амстердам. 

 

2. Кварталы Каира 

 

  

3. Мансарды Парижа 4. Французское окно 

  
 

Ответ: 

1. Амстердам. Типичный облик Амстердама с отражающимися в водах каналов узкими 

плотно прилегающими друг к другу разноцветными домами сформировался под влиянием 

географических, климатических и экономических причин. Не последнюю роль сыграла 

стоимость земли и высокая ставка земельного налога, которые вынуждали отказаться от 

таких излишеств, как терраса, дворик с садом и беседкой. По налогу на недвижимость 

налоговой базой выступала не площадь объекта, а ширина фасада. Поэтому предприимчивые 

горожане строили уходящие вглубь двора дома с узкими фасадами, чтобы сэкономить на 

налоге. Если удавалось опередить соседа, то дом мог иметь форму трапеции, расширяющуюся 

во двор. В Голландии существовал налог на окна, который уплачивали владельцы домов с более 

чем тремя окнами, а если число окон превышало пять, налоговая ставка существенно 

возрастала. Поэтому архитектурным ответом на фискальную нагрузку стало уменьшение 

количества окон в зданиях. Влажный и ветреный климат не позволял делать окна огромными, 

заменяя пару-тройку окон одним большим. 



В ответе должно быть отражено: высокая стоимость земли; высокая ставка налога на 

землю; расчет налога на недвижимость исходя не из площади объекта, а по ширине фасада; 

налог на окна.  

2. Каир. Оставить дом без крыши, создав визуально представление о его недостроенности, 

и заложив в проектной документации гораздо большую этажность, чем на самом деле, — это 

весьма простой способ избежать уплаты налога на недвижимость, объектом которого 

является только завершенное строительство. Засушливый климат не требует крыш, по 

которым бы сбегала дождевая вода, а потому можно оставлять верхний этаж 

недостроенным, имитируя желание вернуться к строительству со временем. Иногда в 

проектной документации заведомо закладывается этажность бóльшая, чем домовладелец 

планировал построить на самом деле. Потому и выглядят бедные кварталы в Египте, как 

памятники недострою. 

В ответе должно быть отражено: налог на недвижимость взимается с достроенного 

жилья, соответствующего проектной документации, факт пригодности жилья к 

эксплуатации для налогообложения роли не играет. 

3. Мансарды Парижа. Мода на мансарды стала ответом на фискальную нагрузку, 

возраставшую с увеличением количества этажей. Чердак не являлся этажом, гений от 

архитектуры Франсуа Мансар нашел оригинальных выход, устроив апартаменты в чердачных 

помещениях замка Мезон – Лаффит в пригороде Парижа, придав конструкциям оригинальные 

формы и снабдив красивыми окнами. При этом важно было сохранить характерные черты 

чердака, ибо чердак этажом в налоговых целях не являлся. Эффектное архитектурное решение 

быстро обрело почитателей по всей стране, а обустроенные, украшенные и обитаемые чердаки 

стали называться мансардами по имени их изобретателя. 

В ответе должно быть отражено: налог на повышенную этажность подтолкнул к идее 

переоборудовать и использовать чердаки в качестве жилого помещения. Автор идеи – 

архитектор Мансар.  

4. Французское окно. Идея взимания налога на окна родилась в 1696 г. в Англии и 

Шотландии. Изначально налог задумывался как налог на роскошь, ставка была прогрессивной, 

и возникновение налоговой обязанности связывалось не с площадью окна, а с их количеством. 

Фактически это был налог на стекло, имевший на туманном Альбионе культурные и социальные 

последствия, а также повлиявший на развитие промышленности и архитектуры. Творчески 

переосмыслив опыт туманного Альбиона, Наполеон в 1798 г. ввел во Франции налог на окна. 

Налог взимался не только на окна, но и на все внешние отверстия, через которые в помещение 

проникали воздух и свет. Дерзким ответом на подобную идею налогообложения стало широкое 

распространение такого архитектурного решения, как «французское окно», служившего 

одновременно и окном, и дверью. 

В ответе должно быть отражено: налог на все внешние отверстия (окна и двери) привел 

к появлению «французского окна», служившего одновременно и окном, и дверью. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ЧАСТЬ 4. 

Как мы все знаем деятельность любого коммерческого предприятия имеет 

смысл для ее владельца лишь в том случае, если она приносит ему доход в форме 

прибыли. А прибыль — это разница между полученной выручкой от продажи 

товара и издержками (общими затратами) на его изготовление, организацию 

продажи и т.д. 

Однако на сколько точно и конкретно данное определение? Ведь предприятие 

пользуется как внешними ресурсами - то, что фирма покупает у других 

коммерческих организаций или граждан, так и внутренними ресурсами - то, что 

принадлежит самой фирме и используется ею для организации своей деятельности. 

Последние являются также ограниченными и потому имеют свою ценность, 

которая равна цене выбора, сделанного в пользу применения таких ресурсов в 

деятельности предприятия, а не направления их в альтернативное использование. 

Таким образом, общие затраты включают в себя расходы на приобретение всех 

видов ресурсов, которые были использованы для организации деятельности 

предприятия, включая также и собственность самого предприятия, и 

предпринимательские способности его владельца.  

Следовательно, виды прибыли могут быть разными, и выше представленное 

определение не дает достаточно конкретного толкования данного термина. 

Давайте представим, что г-н Плюшкин, получавший в среднем 150 тыс. руб. в 

месяц, решил уволиться и открыть собственную пекарню. Для этих целей он 

использовал нежилое помещение, которое сдавал в аренду и получал за него 120 

тыс. руб. в месяц. Также он потратил свои сбережения в 

размере 1 млн. руб., которые лежали на депозите под 10% 

годовых для оборудования помещения, покупки сырья и 

т.д.   Работать Плюшкин пока планирует один. По итогу 

первого года он посчитал, что его прибыль (после уплаты 

налогов) составила 2,8 млн. руб. Однако, несмотря на 

положительный результат, г-н Плюшкин расстроился от 

такого итога. 

 

Ответ: 

1. Какие виды прибыли, исходя из различных трактовок издержек (общей суммы затрат) 

предприятия, вы можете назвать. Аргументировано объясните свой ответ. 

При ответе на вопрос участник должен как минимум продемонстрировать, базовые 

знания затрагиваемых им понятий, привести аргументы в пользу своей точки зрения и 

изложить ответ в логичной и грамотной последовательности. 

Исходя из задания здесь может быть (но необязательно) раскрыто более подробно 

понятие издержек и их видов, приведены примеры. 

Например, 

Внешние ресурсы — это все то, что фирма покупает у других коммерческих организаций 

или граждан, к этой категории относятся: материалы, детали, энергия, рабочая сила и т.д. Они 

расходуются для производства определенного объема продукции, а для изготовления следующей 



партии их надо приобретать вновь. Например, заработная плата рассчитывается за месяц, и ею 

оплачивается тот объем продукции или услуг, который наемный работник изготовил за это 

время. Наступает новый месяц, и за трудовые услуги надо платить опять. 

Внутренние ресурсы — это все то, что принадлежит самой фирме и используется ею для 

организации своей деятельности. Например, помещения, оборудование, земля, денежные 

средства владельца фирмы, использованные для ее создания, предпринимательские услуги и 

способности владельца. 

В тексте задания указано про собственность самого предприятия, и 

предпринимательские способности его владельца, поэтому одним из видов прибыли должна 

быть названа – (1) нормальная прибыль. Возможные аргументы: Денежные средства или 

предпринимательские способности владельца компании кажутся бесплатными, т.к их не надо ни 

у кого покупать. Однако свои денежные сбережения и силы, вложенные в деятельность 

предприятия, владелец мог бы направить на иные цели и на этом что-то заработать. Например, 

деньги положить в банк, а свои способности продать за заработную плату, нанявшись на работу 

в другую фирму. Естественно, что такой шаг будет экономически рациональным лишь в том 

случае, если деятельность компании принесет ее владельцу доход, не меньший, чем он получил 

бы при ином использовании своего предпринимательского таланта и сбережений. Такой доход 

принято называть нормальной прибылью. Он составляет тот минимум, который 

предприниматель должен получить, чтобы возместить вложенные средства и усилия, сохранить 

заинтересованность в дальнейшем развитии компании. 

Это справедливо и для иных видов внутренних (собственных) ресурсов компании. 

Например, помещение, которое используется для ее деятельности, можно было сдать в аренду 

кому-то другому и получить за это арендную плату. Значит, доход от использования данного 

помещения на собственные нужды желательно получить в размере, не меньшем возможной 

арендной платы. Все эти неполученные доходы от альтернативного использования (цены 

выбора) внешних ресурсов сокращают прибыль точно так же, как и ее реальные затраты на 

внешние (покупные) ресурсы. 

Также должны быть обозначены: (2) экономическая прибыль и (3) бухгалтерская 

прибыль. 

Возможные аргументы: 

Отличие экономической прибыли от бухгалтерской заключается в составе расходов. Общие 

затраты фирмы включают расходы на приобретение ресурсов всех видов, которые фирма собрала 

воедино и использовала для организации производства, включая и собственность самой фирмы, 

и предпринимательские способности ее владельца. Понимаемые таким образом общие затраты 

называются экономическими затратами. Таким образом, экономическая прибыль — это 

разница между полученной выручкой и всеми расходами — явными и неявными. 

В бухгалтерском учёте прибыль определяют, как разницу между доходами, полученными 

от ведения хозяйственной деятельности предприятия, и явными расходами. К этой категории 

расходов относятся понесённые субъектом затраты, которые можно оценить и документально 

подтвердить - бухгалтерские затраты. Поэтому разница между выручкой от продаж и 

бухгалтерскими затратами называется бухгалтерской прибылью. 

 

2. Объясните, почему в приведенном примере, г-н Плюшкин оказался не удовлетворен 

результатом своей новой деятельности. 

Давайте представим, что г-н Плюшкин, получавший в среднем 150 тыс.руб. в месяц, решил 

уволиться и открыть собственную пекарню. Для этих целей он использовал нежилое помещение, 

которое сдавал в аренду и получал за него 120 тыс.руб. в месяц. Также он потратил свои 

сбережения в размере 1 млн.руб., которые лежали на депозите под 10% годовых для 

оборудования помещения, покупки сырья и т.д.   Работать Плюшкин пока планирует один. По 

итогу первого года он посчитал, что его прибыль (после уплаты налогов) составила 2,8 млн.руб. 

Однако, несмотря на положительный результат, г-н Плюшкин расстроился от такого итога. 



 

Для того, чтобы ответить на данный вопрос, участник должен был посчитать величину 

неявных издержек и определить получил ли он экономическую прибыль. Примерный ответ: 

 

Плюшкин рассчитал свои внутренние (неявные) издержки: 

1) потерянный заработок: 150 000 х 12 месяцев = 1 800 000 руб. 

2) потерянные доходы от сдачи в аренду помещения: 120 000 х 12 = 1 440 000 руб. 

3) потерянный доход от хранения сбережений в банке: 100 000 руб. (использованы простые 

проценты, т.к. в задании не обозначены условия начисления процентов на депозит) 

Сумма неявных затрат составила = 1 800 000 + 1 440 000 + 100 000 = 3 340 000 руб. 

 

Таким образом, Плюшкин оказался не удовлетворен результатом своей новой 

деятельности, т.к. обнаружил, что не только не увеличил свои доходы, но даже потерял 540 000 

руб., т.е. экономической прибыли у него нет. 

 

 

 



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.  
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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.  

 

 



Критерии оценки заданий олимпиады  

«Государственный аудит» (очный тур) 

 

Часть 1. 

Задание состоит из 10 вопросов. Общая максимальная оценка за правильное выполнение 

задания составляет 20 баллов. Максимальная оценка за каждый правильный ответ на один 

вопрос составляет 2 балла 

 

Часть 2.  

Максимальная оценка - 30 баллов. 

 

Часть 3. 

Максимальная оценка - 25 баллов.  

 

Часть 4. 

Максимальная оценка - 25 баллов.  
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