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ЧАСТЬ 1. (не публикуется) 

 
 

ЧАСТЬ 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ОЦЕНОЧНЫМИ  

МАТЕРИАЛАМИ 

РАЗРАБОТЧИКИ 

КАФЕДРА: ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ: Подрабинок Елена Михайловна, доцент кафедры 

гражданского права, кандидат юридических наук, доцент 

I. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОПРОС 

Рекомендации по подготовке к теоретическому опросу 

Подготовка к теоретическому опросу осуществляется на основе изучения учебной и 

дополнительной литературы. 

Основная цель работы с литературой – это извлечение из текста необходимой 

информации, способствующей формированию профессиональных компетенций, в силу чего, 

главным правилом работы с текстом является сознательное усвоение прочитанного, критическое 

осмысление его содержания, в ходе которого происходит постепенное глубокое осмысление 

теоретических положений международного частного права, выделение основных идей, системы 

аргументов, наиболее ярких примеров и т.д., кроме того, обязательным правилом является 

выяснение значения незнакомых слов, терминов, выражений, неизвестных имен, названий. 

Рекомендуется при работе с литературой осуществлять конспектирование 

теоретического материала по основным вопросам дисциплины путем составления опорного 

конспекта. Конспектирование позволит сосредоточить внимание студента на ключевых 

проблемах теории международного частного права, подготовиться к практическим занятиям по 

дисциплине, а также облегчить повторение освоенного материала при подготовке к экзамену. 

Конспектирование представляет собой краткое и последовательное изложение 

содержания прочитанного. Для составления опорного конспекта целесообразно придерживаться 

следующих этапов работы: 

- подготовительная работа: составление списка литературы и нормативных правовых 

актов, внимательное чтение текстов, подлежащих конспектированию;  

- составление глоссария: уточнение в справочной литературе непонятных слов и 

вынесением справочных данных в конспект; 

- составление плана опорного конспекта: выделить в прочитанном главное, составить 

план, представляющий собой перечень заголовков, подзаголовков, вопросов, последовательно 

раскрываемых затем в конспекте; 

- формулировка тезисов: тезис – это кратко сформулированное положение, для лучшего 

усвоения и запоминания материала следует записывать тезисы своими словами; 

- доказывание тезисов: тезисы, выдвигаемые в конспекте, нужно доказывать, поэтому в 

конспекте нужно отразить основные доводы, доказывающие истинность рассматриваемого 

тезиса, в этой части следует делать ссылки на положения нормативных правовых актов, в том 

числе, в конспекте целесообразно приводить примеры. 

Следует помнить, что главное в ответе на теоретический вопрос не объем, а содержание. 

В нем должны быть отражены основные принципиальные положения по теоретическому вопросу 

дисциплины. Не следует дословно воспроизводить содержание учебной литературы, основные 
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положения целесообразнее излагать кратко, своими словами, заботясь о стиле и выразительности 

изложения. При этом в случае заимствований необходимо понимать, чья точка зрения и из какого 

источника приводится студентом. 

Обращается внимание, что при ответе на вопрос не требуется детального анализа норм 

иностранного права, такие примеры приводятся исключительно в целях иллюстрации 

теоретического материала в тех случаях, когда требуется осуществить сравнительный анализ 

норм российского и иностранного международного частного права.    

 

Задание 1. Содержание права на получение квалифицированной медицинской помощи  

Рекомендации к выполнению: При подготовке к практическим занятиям студенту 

рекомендуется придерживаться следующей технологии:  

− внимательно изучить содержание вопроса;  

− найти и проработать соответствующие разделы в рекомендованных нормативных 

документах, основной и дополнительной литературе;  

− продумать развернутый ответ на вопрос, опираясь на опорный конспект, составленный 

в ходе освоения основной и дополнительной литературы 

 

Ключ ответа/решение:  

Право на получение квалифицированной медицинской помощи входит в содержание права на 

здоровье. При необходимости в получении квалифицированной медицинской помощи физическое 

лицо приобретает статус пациента. Правовой статус пациента и понятие пациента определено 

российским законодательством. Так, в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи ФЗ "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации" под пациентом понимается физическое лицо, 

которому оказывается медицинская помощь или которое обратилось за оказанием медицинской 

помощи независимо от наличия у него заболевания и от его состояния. 

Следует отметить, что ключевым моментом для обретения физическим лицом статуса "пациент" 

является не начало оказания ему медицинской помощи (услуг) или производства медицинских 

манипуляций с его участием, а сам факт обращения его в учреждение здравоохранения. 

Кроме того, в понятии "пациент" необходимо отметить, что он, как и субъект любого 

правоотношения, обладает особым правовым статусом, включающим, кроме иного, его права и 

обязанности. 

В российском законодательстве права и обязанности пациентов включены в главу 4 ФЗ "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Так, согласно статье 18 ФЗ "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" каждый пациент обладает правом на 

охрану здоровья, которое обеспечивается охраной окружающей среды, созданием безопасных 

условий труда, благоприятных условий труда, быта, отдыха, воспитания и обучения граждан, 

производством и реализацией продуктов питания соответствующего качества, качественных, 

безопасных и доступных лекарственных препаратов, а также оказанием доступной и качественной 

медицинской помощи. 

Пациенту гарантируется оказание медицинской помощи в гарантированном объеме без 

взимания платы в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи, а также на получение платных медицинских услуг и иных услуг, 

https://internet.garant.ru/#/document/12191967/entry/209
https://internet.garant.ru/#/document/12191967/entry/140
https://internet.garant.ru/#/document/12191967/entry/18
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в том числе в соответствии с договором добровольного медицинского страхования (ст. 19 ФЗ "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"). 

В соответствии с положениями статьи 19 ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации" любой пациент, обратившийся за медицинской помощью (услугами) в 

медицинскую организацию, обладает следующими правами на: 

1) выбор врача и выбор медицинской организации в соответствии с настоящим Федеральным 

законом; 

2) профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию в медицинских 

организациях в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям; 

3) получение консультаций врачей-специалистов; 

4) облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским вмешательством, 

доступными методами и лекарственными препаратами; 

5) получение информации о своих правах и обязанностях, состоянии своего здоровья, выбор 

лиц, которым в интересах пациента может быть передана информация о состоянии его здоровья; 

6) получение лечебного питания в случае нахождения пациента на лечении в стационарных 

условиях; 

7) защиту сведений, составляющих врачебную тайну; 

8) отказ от медицинского вмешательства; 

9) возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании ему медицинской помощи. 

10) допуск к нему адвоката или законного представителя для защиты своих прав; 

11) допуск к нему священнослужителя, а в случае нахождения пациента на лечении в 

стационарных условиях - на предоставление условий для отправления религиозных обрядов, 

проведение которых возможно в стационарных условиях, в том числе на предоставление 

отдельного помещения, если это не нарушает внутренний распорядок медицинской 

организации. 

Согласно части 1 статьи 21 ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 

при оказании гражданину медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи он имеет право на выбор медицинской 

организации в порядке, утвержденном уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти, и на выбор врача с учетом согласия врача. 

Каждый гражданин имеет право получить в доступной для него форме имеющуюся в 

медицинской организации информацию о состоянии своего здоровья, в том числе сведения о 

результатах медицинского обследования, наличии заболевания, об установленном диагнозе и о 

прогнозе развития заболевания, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, 

возможных видах медицинского вмешательства, его последствиях и результатах оказания 

медицинской помощи (ч. 1 ст. 22 ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации"). 

В соответствии с частью 5 статьи 22 вышеназванного ФЗ пациент либо его законный 

представитель имеют право на основании письменного заявления получать отражающие состояние 

здоровья медицинские документы, их копии и выписки из медицинских документов. Основания, 

порядок и сроки предоставления медицинских документов (их копий) и выписок из них 

устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

Как следует из положений статьи 23 ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации", граждане имеют право на получение достоверной и своевременной информации о 

факторах, способствующих сохранению здоровья или оказывающих на него вредное влияние, 

https://internet.garant.ru/#/document/12191967/entry/19
https://internet.garant.ru/#/document/12191967/entry/19
https://internet.garant.ru/#/document/12191967/entry/2110
https://internet.garant.ru/#/document/12191967/entry/2201
https://internet.garant.ru/#/document/12191967/entry/2205
https://internet.garant.ru/#/document/12191967/entry/23
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включая информацию о санитарно-эпидемиологическом благополучии района проживания, 

состоянии среды обитания, рациональных нормах питания, качестве и безопасности продукции 

производственно-технического назначения, пищевых продуктов, товаров для личных и бытовых 

нужд, потенциальной опасности для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг. 

Пациент имеет не только права, но и обязанности. Обязанности граждан в сфере охраны 

здоровья регламентированы в статье 27 ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации", согласно положениям которой они должны: 

1) заботиться о сохранении своего здоровья. 

2) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, проходить 

медицинские осмотры. 

3) граждане, страдающие заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны проходить 

медицинское обследование и лечение, а также заниматься профилактикой этих заболеваний. 

4) граждане, находящиеся на лечении, обязаны соблюдать режим лечения, в том числе 

определенный на период их временной нетрудоспособности, и правила поведения пациента в 

медицинских организациях. 

Оценка поведения пациента во время нахождения его на излечении в медицинской организации 

иногда производится в ходе судебного рассмотрения гражданских дел. Суды, удовлетворяя 

требование о взыскании компенсации морального вреда и определяя его размер, руководствуются 

приведенными нормами, учитывал фактические обстоятельства дела, в том числе неоднократное 

нарушение внутреннего режима пребывания на стационарном лечении и противоэпидемического 

режима. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (РАЗБОР КОНКРЕТНОЙ СИТУАЦИИ) 

Рекомендации по решению практических заданий 

Казусы нужно анализировать подробно и целесообразно это делать в письменном виде.  

Решение задачи должно быть мотивированным, со ссылками на нормы закона и иных 

правовых актов, которые подлежат применению в данном случае.  

Студенты должны давать развернутые ответы на сформулированные вопросы, 

проясняющие ситуацию, изложенную в фабуле задачи.  

При решении задачи необходимо придерживаться следующего алгоритма: 

1) осуществить квалификацию отношения (выявить спорный аспект) 

2) оценить возможность материально-правового регулирования возникшего отношения 

3) выявить проблемы применения норм частного права и охарактеризовать способы их 

решения. 

4) Представить решение задачи 

Фабула задачи может быть сформулирована таким образом, что будет допускать 

несколько вариантов решения и различное обоснование. В этом случае нужно представить 

решение всех возможных вариантов 

Решение практических задач и ситуаций закладывает умения правильно формировать и 

излагать свои мысли, формирует профессиональное правовое мышление, позволяет связывать 

теоретические положения с практикой применения законодательства.  

Решение задач должно быть развернутым и аргументированным. 

 

 

https://internet.garant.ru/#/document/12191967/entry/27
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Супруги К, не могли по медицинским показаниям зачать ребенка, в следствие чего 

гражданке К был поставлен диагноз бесплодие. Желая стать родителями супруги К 

обратились в медицинскую организацию для заключения договора суррогатного 

материнства. Супруги К договорились со своей подругой Р, у которой был ребенок, стать для 

них суррогатной матерью с полной оплатой всей процедуры и выплаты Р денежных средств 

в размере 1 000 000 рублей. Гражданка Р имела финансовые трудности и поэтому согласилась.  

 Проведя все необходимые обследования Супруги К заключили с гражданкой Р договор 

суррогатного материнства. По прошествии времени Р забеременела и родила ребенка. 

Супруги К очень обрадовались этой новости и попросили Р дать согласие на запись их 

родителями малыша. Р понимая, что давать такое согласие не обязана поставила супругам К 

условие, что для дачи такого согласия им необходимо заплатить Р 2 000 000 рублей. Супруги 

К были не могли заплатить больше, но считали, что имеют полное право быть записанными 

родителями ребенка, поэтому обратились за консультацией к юристу.  

Могут ли супруги К быть записаны в качестве родителей ребенка без согласия суррогатной 

матери? Если да, то куда им необходимо обратиться за защитой? Какие обстоятельства будут 

влиять на разрешение сложившейся ситуации? 

 

Ключ ответа/решение: 

 

 По общему правилу для записи в качестве родителей ребенка, родившегося по договору 

суррогатного материнства, необходимо получить письменное согласие суррогатной матери на 

такую запись (абз 2 п. 4 ст. 51 СК РФ). В данной ситуации суррогатная мать отказывается дать такое 

согласие, поэтому К не могут быть записаны в качестве родителей на данном основании.  

 Супруги  К могут обратиться за принудительной записью в качестве родителей в судебном 

порядке. При этом в соответствии с разъяснениями Верховного суда Российской Федерации отказ 

суррогатной матери не является безусловным основанием для отказа в таких требованиях (абз. 4 п. 

71 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 мая 2017 г. N 16 "О применении судами 

законодательства при рассмотрении дел, связанных с установлением происхождения детей").  

 Обстоятельствами, которые будут иметь значение для разрешения данного спора будут 

являться условия договора суррогатного материнства, являются ли истцы генетическими 

родителями ребенка, по каким причинам суррогатная мать не дала согласия на запись истцов в 

качестве родителей ребенка. (абз. 5 п. 71 ППВС 16 мая 2017 г. N 16).  

 Представляется, что в сложившейся ситуации требования супругов К должны быть 

удовлетворены. Поскольку Р не хочет давать согласие, не в силу сложившейся привязанности к 

ребенку, а с целью обогащения за счет потенциальных родителей. Представляется, что данная цель 

является противоправной, направлена на обогащение Р, нарушает интересы ребенка, поскольку Р 

не заинтересована в дальнейшем воспитании, родившегося ребенка, преследует корыстные цели, 

поэтому возникновение за Р родительских прав, будет нарушать в первую очередь интересы 

рожденного ребенка в надлежащем воспитании (ст. 63 СК РФ).  

 В пользу удовлетворения требований супругов К также будет являться то обстоятельство, 

что они являются генетическими родителями ребенка, поскольку наличие генетической связи с 

ребенком является одним из условий для заключения договора суррогатного материнства (абз. 2 п. 

71 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 31 июля 2020 г. N 803н "О порядке использования 

вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их 

применению").  

 Таким образом учитывая обстоятельства дела требования супругов К должны быть 

удовлетворены.  

 

 

Задание 3. Могут ли медицинские организации, являющиеся коммерческой и 

некоммерческой организацией, предоставлять некоторым пациентам скидки по договорам оказания 
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медицинских услуг. Применяя действующее законодательство, дайте экспертное заключение о 

правовых последствиях для участников рассматриваемых правоотношений. На основании 

действующих правовых норм дайте характеристику публичного договора и проанализируйте в 

рассматриваемом случае является ли договор публичным. 

 

Ключ ответа/решение: 

Оказание платных медицинских услуг основывается на договоре, заключаемом между 

медицинской организацией (исполнителем) и потребителем или заказчиком этих услуг (ст. 779 ГК 

РФ, ч. 2 ст. 84 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации" (далее - Закон N 323-ФЗ), п. 2 Правил предоставления медицинскими 

организациями платных медицинских услуг (утверждены постановлением Правительства РФ от 

04.10.2012 N 1006, далее - Правила). 

Согласно п. 1 ст. 424 ГК РФ исполнение договора оплачивается по цене, установленной 

соглашением сторон. В предусмотренных законом случаях применяются цены (тарифы, расценки, 

ставки и т.п.), устанавливаемые или регулируемые уполномоченными на то государственными 

органами и (или) органами местного самоуправления. 

Пунктом 8 Правил установлено, что порядок определения цен (тарифов) на медицинские 

услуги, предоставляемые медицинскими организациями, являющимися бюджетными и казенными 

государственными (муниципальными) учреждениями, устанавливается органами, 

осуществляющими функции и полномочия учредителей. Медицинские организации иных 

организационно-правовых форм определяют цены (тарифы) на предоставляемые платные 

медицинские услуги самостоятельно. 

Ни Закон N 323-ФЗ, ни Правила не запрещают предоставлять потребителям скидки при 

оплате медицинских услуг, равно как и не устанавливают порядок предоставления таких скидок. 

Вместе с тем в соответствии с п. 1 ст. 426 ГК РФ договор об оказании услуг по медицинскому 

обслуживанию признается публичным договором. 

Пунктом 2 ст. 426 ГК РФ предусмотрено, что в публичном договоре цена товаров, работ или 

услуг должна быть одинаковой для потребителей соответствующей категории. Иные условия 

публичного договора не могут устанавливаться исходя из преимуществ отдельных потребителей 

или оказания им предпочтения, за исключением случаев, если законом или иными правовыми 

актами допускается предоставление льгот отдельным категориям потребителей. 

Как указано в п. 17 постановления Пленума ВС РФ от 25.12.2018 N 49 (далее - 

Постановление N 49), в силу п. 2 ст. 426 ГК РФ в публичном договоре цена товаров, работ или услуг 

может различаться для потребителей разных категорий, например, для учащихся, пенсионеров, 

многодетных семей. Категории потребителей могут быть установлены законом, иным правовым 

актом или определены лицом, обязанным заключить публичный договор, например, правилами 

программы лояльности, исходя из объективных критериев, в том числе связанных с личными 

характеристиками потребителей, если названные критерии не противоречат закону. 

Таким образом, медицинская организация вправе самостоятельно определить категории 

потребителей, которым предоставляются скидки при оплате стоимости медицинских услуг. Однако 

выделение такой категории должно иметь под собой определенное объективное основание. Иными 

словами, круг потребителей, имеющих право на упомянутую скидку, не может быть определен 

произвольно, на основе критериев, имеющих субъективный характер. 

https://internet.garant.ru/#/document/70237118/entry/16
https://internet.garant.ru/#/document/12191967/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/70237118/entry/70
https://internet.garant.ru/#/document/10164072/entry/4261
https://internet.garant.ru/#/document/10164072/entry/4262
https://internet.garant.ru/#/document/72139356/entry/17
https://internet.garant.ru/#/document/10164072/entry/4262
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В рассматриваемом случае из вопроса следует, что условием предоставления потребителям 

скидки на оплату медицинских услуг является покупка товаров в определенной аптеке, причем 

товаров, не обязательно связанных с той медицинской услугой, за которой обращается потребитель. 

Выделение такого круга лиц, имеющих право на скидку, по нашему мнению, имеет субъективный 

характер и направлено на продвижение на рынке товаров, реализуемых конкретной аптечной 

организацией, не в связи с содержанием и объемом услуг, которые оказывает потребителям 

медицинская организация. Кроме того, потребители, которым предоставляется скидка, оказываются 

в неравном положении с лицами, приобретшими аналогичный товар в других аптеках (а возможно, 

и у других продавцов, если речь не идет о товарах, которые могут реализовываться только 

аптечными организациями). 

Поэтому, предоставление скидки на обозначенных в вопросе условиях противоречит 

требованиям законодательства к определению цены в публичном договоре. 

Следует отметить, что какие-либо негативные для медицинской организации последствия 

определения таких условий скидки явным образом из законодательства не следуют. В п. 

18 Постановления N 49 отмечено, что условия публичного договора, не соответствующие 

требованиям, установленным п. 2 ст. 426 ГК РФ, являются ничтожными в части, ухудшающей 

положение потребителей (п. 5 ст. 426 ГК РФ). Очевидно, что предоставление скидки на оплату услуг 

не ухудшает положение потребителей, которые ею воспользуются. Однако не исключена 

вероятность того, что при таких обстоятельствах иные потребители (например, те, кто приобретет 

аналогичный товар у других продавцов) сочтут свои права нарушенными и потребуют от 

медицинской организации предоставления им скидки в том же размере. Правовую оценку 

обоснованности их требований сможет дать суд. 

 

 

ДИСКУССИЯ 

Рекомендации по подготовке к дискуссии 

Дискуссия (от лат. discussio - рассмотрение, исследование) – одна из важнейших форм 

коммуникации, плодотворный метод решения спорных вопросов и вместе с тем своеобразный 

способ познания. Является разновидностью спора, близкой к полемике, и представляет собой 

серию утверждений, по очереди высказываемых участниками. Заявления последних должны 

относится к одному и тому же предмету или теме, что сообщает обсуждению необходимую 

связность. Используемые в дискуссии средства должны признаваться всеми, кто принимает в ней 

участие. Употребление других средств недопустимо и ведет к прекращению дискуссии. 

Употребляемые в полемике средства не обязательно должны быть настолько нейтральными, 

чтобы с ними соглашались все участники. Каждая из полемизирующих сторон применяет те 

приемы, которые находит нужными для достижения победы. 

У каждого из участников дискуссии должны иметься определенные представления 

относительно обсуждаемого предмета. Однако итог дискуссии – не сумма имеющихся 

представлений, а нечто общее для разных представлений. Но это общее выступает уже не как 

чье-то частное мнение, а как более объективное суждение, поддерживаемое всеми участниками 

обсуждения или их большинством. 

Цель: обсуждение какого-либо вопроса или группы связанных вопросов, носящих в 

регулировании отношений в сфере римского права дискуссионный характер, с намерением достичь 

взаимоприемлемого решения. 

Задачи: 

https://internet.garant.ru/#/document/72139356/entry/18
https://internet.garant.ru/#/document/72139356/entry/18
https://internet.garant.ru/#/document/10164072/entry/4262
https://internet.garant.ru/#/document/10164072/entry/4265
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− достижение определенной степени согласия участников дискуссии относительно 

дискутируемого тезиса; 

− формирование общего представления не как суммы имеющихся представлений, а как 

более объективное суждение, подтверждаемое всеми участниками обсуждения или их 

большинством; 

− достижение убедительного обоснования содержания, не имеющего первоначальной 

ясности для всех участников дискуссии. 

Методика осуществления 

Организационный этап: тема дискуссии формулируется до ее начала. Для осуществления 

подготовки к участию в дискуссии учебная группа студентов делится на несколько малых групп, 

количество которых определяется числом обсуждаемых в процессе дискуссий позиций. Внутри 

группы должны быть определены роли: спикер (занимает лидирующую позицию, организует 

обсуждение на уровне группы, формулирует общее мнение малой группы), оппоненты 

(внимательно слушают предлагаемые позиции во время дискуссии и формулируют вопросы по 

предлагаемой информации), эксперты (формирует оценочное суждение по предлагаемой позиции 

своей малой группы и сравнивает с предлагаемыми позициями других групп). 

Подготовительный этап: каждая малая группа обсуждает позицию по предлагаемой для 

дискуссии теме в течение отведенного времени в целях формулирования групповой позиции по теме 

для дискуссии. 

Основной этап – проведение дискуссии: в ходе проведения дискуссии последовательно 

заслушиваются суждения, предлагаемые каждой малой группой. 

Для изложения позиции необходимо рекомендовать студентам ПОПС-формулу, суть 

которой заключается в том, что студент высказывает: 

П позицию объясняет, в чем заключена 

его точка зрения  

«Я считаю, что смертная казнь не нужна…» 

О обоснование не просто объясняет свою 

позицию, но и доказывает 

«Потому что увеличивается количество 

тяжких преступлений, изнасилований, 

убийств…» 

П пример при разъяснении сути своей 

позиции пользуется 

конкретными примерами  

«Я могу подтвердить это тем, что рост 

преступности наблюдается за последние 

годы…» 

С следствие делает вывод в результате 

обсуждения определенной 

проблемы  

«В связи с этим (сохранением смертной 

казни), мы не наблюдаем уменьшения роста 

преступности…» 

Таким образом, выступление студента занимает примерно 1-2 минуты и может состоять 

из двух-четырех предложений, тем самым минимизируется время, затрачиваемое для изложения 

позиции и, как следствие, обеспечивается возможность заслушать все позиции в течение 

ограниченного времени практического занятия. 

После каждого суждения оппоненты задают вопросы, выслушиваются ответы авторов 

предлагаемых позиций. В завершении дискуссии формулируется общее мнение, выражающее 

совместную позицию по теме дискуссии. 

Этап рефлексии – подведения итогов: эксперты предлагают оценочные суждения по 

высказанным позициям своих малых групп, осуществляют сравнительный анализ первоначальной и 

окончательной позиции, представленной своей малой группой во время дискуссии. 
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Задание 4. Нематериальное благо как объект правоотношения или состояние субъекта 

правоотношения  

 

Ключ ответа/решение: каждая малая группа / студент представляет свое видение ответа на 

поставленный вопрос как с позиций российского правопонимания, так и с позиций иностранных 

правопорядков. Далее следует обсуждение представленных позиций, при этом студенты приводят 

доводы и контрдоводы, приводят примеры. 

В данном случае рассуждение проводится по следующему плану: 

- понятие и содержание нематериального блага – анализ различных подходов российского 

правопонимания; 

- допустимость квалификации нематериального блага как состояния субъекта 

правоотношения: за и против. 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ / РЕФЕРАТ 

Рекомендации по подготовке  

Выполнение индивидуального научно-исследовательского проекта / реферата является 

одной из составляющих учебной деятельности студента по овладению знаниями в области 

проблем частного права и его правоприменения, а также служит формой проверки уровня 

освоения студентом содержания дисциплины. К его выполнению необходимо приступить только 

после изучения тем дисциплины. 

Описание и общие рекомендации. Индивидуальный научно-исследовательский проект / 

реферат (с лат. refero – докладываю, сообщаю) – это краткое изложение в письменном виде 

результатов изучения научной проблемы, включающий обзор соответствующих информационных 

источников. 

Целью индивидуального научно-исследовательского проекта / реферата является 

определение качества усвоения теоретического содержания дисциплины в ходе самостоятельной 

работы с литературой, нормативными правовыми актами, материалами правоприменительной 

практики. Индивидуальный научно-исследовательский проект / реферат магистранта имеет 

научно-информационное назначение и используется для анализа научной проблемы по имеющимся 

в литературе данным. 

Подготовку индивидуального научно-исследовательского проекта / реферата 

целесообразно осуществлять последовательно: 

− выбор темы исследования – тема в концентрированном виде выражает содержание 

будущего текста, фиксируя как предмет исследования, так и его ожидаемый результат. Тема 

индивидуального научно-исследовательского проекта / реферата выбирается из предложенной 

тематики или индивидуально согласовывается с преподавателем. Рекомендуется выбирать 

тему, близкую к теме исследования, выполняемого студентом в рамках подготовки выпускной 

квалификационной работы; 

− первичный поиск источников для того, чтобы ознакомиться с заявленной тематикой 

работы и получить общее представление о месте и значении данной темы в курсе дисциплины, 

а также определить важнейшие ее проблемы; 

− составление плана индивидуального научно-исследовательского проекта / реферата: 

он должен содержательно соответствовать заявленной теме исследования, включать все 

составные части (направления, проблемы). План – это логическая основа индивидуального 
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научно-исследовательского проекта / реферата, от оригинальности ее построения, четкости, 

правильной соотнесенности частей во многом зависит качество будущей работы. Важно, 

чтобы каждый пункт плана раскрывал одну из сторон избранной темы, а все пункты в 

совокупности охватывали ее целиком. Не допускается включение в план работы тем, 

непосредственно не относящихся к теме исследования (часто это делается для увеличения 

объема работы); 

− работа с нормативными, теоретическими и эмпирическими источниками в целях 

исследования основных аспектов заявленной тематики – подготовка основной части 

индивидуального научно-исследовательского проекта / реферата. В основной части 

индивидуального научно-исследовательского проекта / реферата необходимо достаточно 

полно и убедительно раскрыть все пункты плана, сохраняя логическую связь между ними и 

последовательность перехода от одного к другому. Каждый раздел рекомендуется заканчивать 

кратким выводом; 

− оформление реферата: реферат должен быть правильно и аккуратно оформлен, с 

соблюдением правил лингвистической корректности, без стилистических и грамматических 

ошибок. 

Методы научного исследования: рекомендуемыми методами выступают следующие: 

Общие методы – это приемы исследования, которые свойственны каждому человеку, как 

существу, обладающему разумом и мышлением, потому применяемые не только в науке, но и в 

повседневной жизни 

Обобщение установление объединяющего свойства предметов. 

Наблюдение исследование, опирающееся на органы чувств; восприятие явлений 

Сравнение исследование, основанное на изучении сходств и различий предметов; 

сопоставление одного предмета с другим 

Описание фиксация сведений 

Общенаучные методы – характеризуются применимостью ко всем без исключения наукам, как 

сферам человеческого знания, в том числе – в юриспруденции 

Диалектический 

метод 

предполагающий независимое, всестороннее и полное изучение 

государственно-правовых явлений, рассмотрение существующих между ними 

связей и выяснение противоречий, оценка изучаемых явлений с позиций 

качества и количества и т.д. В свою очередь, диалектический метод научного 

исследования опирается на использование приемов анализа и синтеза, перехода 

от абстрактного к конкретному и от конкретного к абстрактному, и т.д. 

Анализ расчленение единого целого на отдельные части, стороны 

и свойства для дальнейшего их детального изучения. 

Синтез соединение отдельных частей в единое целое 

Абстрагировани

е 

мысленное выделение каких-либо существенных свойств 

рассматриваемого предмета при одновременном 

отвлечении от ряда других присущих ему признаков. 

Логический 

метод 

использование которого основывается на применении к государственно-

правовым явлениям законов формальной логики, т.е. науки о правильном 

мышлении. В числе таких законов принято выделять законы тождества и 

противоречия, исключенного третьего и т.д. Реализация вышеназванных 

законов опирается в логике на приемы дедукции и индукции, аналогии и т.д. 
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Индукция  способ построения общего вывода на основе известных 

отдельных фактов 

Дедукция метод мышления, следствием которого является 

логический вывод, в котором частное заключение 

выводится из общего 

Аналогия это соответствие элементов, совпадение ряда свойств 

или какое-либо иное отношение между предметами 

(явлениями и процессами), дающие основание для переноса 

информации, полученной при исследовании одного 

предмета - модели, на другой - прототип. 

Метод 

системного 

анализа 

его применение предполагается при изучении сложных явлений, находящихся 

во взаимосвязи между собой, поскольку данный метод предполагает 

представление целого явления как системы взаимосвязанных элементов 

Междисциплинарные методы – применяются в нескольких близких по объектам изучения науках 

Культурологичес

кий метод 

предполагающий изучение права, как одного из регуляторов социального 

взаимодействия, наряду с моралью, этикой, религией 

Социологический 

метод 

состоит в исследовании права на базе конкретных фактов, явлений, процессов, 

происходящих в обществе между людьми и их объединениями, как субъектами 

права 

Статистически

й метод 

используется для количественной характеристики государственно-правовых 

явлений, составляющих предмета исследования юридической науки. В том 

числе, данные о количестве совершенных правонарушений на определенной 

территории за конкретный период времени, вычисление удельного веса 

одинаковых правонарушений, относительно их общего числа и т.д.; 

Конкретно-

исторический 

метод 

помогает изучить специфику конкретного государственно-правового явления 

в процессе его развития, изменения и совершенствования с течением времени. 

Специальные методы юриспруденции, характерны исключительно для исследования предмета 

юридической науки 

Формально-

юридический 

(догматический) 

метод 

предусматривает исследование юридических фактов и текстов, их 

интерпретацию в логической последовательности с использованием 

специальных юридических терминов и конструкций 

Сравнительно-

правовой метод 

предусматривает системное, комплексное изучение правовой культуры в 

сопоставлении опыта разных стран и народов, выяснения традиций и обычаев 

в развитии государственно-правовых институтов 

Историко-

правовой метод 

получение знаний о юридической практике, законодательстве в разные 

периоды времени; 

Правосоциологич

еский метод 

исследование действительности в области государства и права с применением 

анкетирования, опросов и т.д. 

 

Структура реферата и требования к его составным частям 

Титульный лист: оформляется в соответствии с общими требованиями к написанию и 

оформлению письменных работ в Университете. В любом случае, титульный лист реферата 

должен иметь указание на профиль подготовки студента и номер группы, его ФИО, название 
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дисциплины, название темы реферата. В обязательном порядке титульный лист подписывается 

студентом, подготовившим реферат (подпись в данном случае выступает подтверждением 

автора работы в том, что им представлена окончательная версия его работы). 

План работы: перечисляются структурные элементы реферата с указанием страниц, на 

которых они расположены. 

Введение: введение является визитной карточкой реферативной работы. Обязательными 

составными частями введения являются: 

− обоснование актуальности темы реферата, 

− краткий библиографический обзор (степень разработанности выбранной темы в 

научной и информационной литературе); 

− цель реферата, 

− описание методов исследовательской работы. 

Рекомендуемый объем этой части работы – 2-3 листа. 

Основная часть реферата: основная часть реферата традиционно представляется 

несколькими разделами, логично выстроенными в работе. Основная часть реферата – это 

своеобразное «ядро» исследования или информационного поиска. Изложение должно 

осуществляться в соответствии с составленным планом. Основная часть должна быть разделена 

на параграфы (рекомендуется выделить в основной части три раздела без выделения подразделов). 

Автор должен следить за тем, чтобы изложение материала точно соответствовало цели и 

названию главы (параграфа). 

Именно в основной части работы всесторонне и глубоко анализируются все подлежащие 

изучению проблемы, последовательно и с исчерпывающей полнотой раскрывается заявленная 

тема. 

В рамках основной части реферата должны иметь место: 

− исследование нормативно-правовой основы; 

− исследование правоприменительной практики; 

− теоретическое обоснование. 

Содержательная часть реферата должна быть основана на анализе действующих 

нормативных правовых актов, актов правоприменительного характера, теоретических 

источников. Реферат должен демонстрировать продуманную структуру и логическую 

последовательность излагаемого материала, краткость и четкость формулировок, а также 

способность студента к анализу, пониманию правовых норм, правильному (квалифицированному) 

их применению в рамках профессиональной деятельности. 

Рекомендуемый объем этой части реферата – 20-25 листов. 

Заключение: в заключении индивидуального научно-исследовательского проекта должны 

содержаться основные результаты проведенного поискового исследования, а также выводы, 

сделанные автором на их основе. Основные результаты и выводы, подводящие итог выполненной 

работе, следует формулировать сжато, лаконично и аргументировано, избегая обилия общих слов 

и бездоказательных утверждений. 

Частью заключения также являются аналитические и правотворческие предложения 

автора, сделанные им в результате выявления дискуссионных проблем заявленной темы, а также 

пробелов в правовом регулировании исследуемой тематики. 

Рекомендуемый объем этой части работы – 2-3 листа. 

Приложения: в обязательном порядке в качестве приложений прилагаются 
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− смоделированная студентом практическая ситуация (казус) по теме исследования и 

решение этой ситуации в рамках правоприменительного процесса (оформляется как 

мотивировочная и резолютивная части судебного решения), которые позволяют оценить 

способность студента квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; 

− анализ найденного студентом проекта нормативного правового акта, 

предполагающего изменения в существующее правовое регулирование отношений по тематике 

реферата, и/или обзор таких изменений, предлагаемых в научной и учебной литературе в целях 

совершенствования правового регулирования, который позволяет оценить способность 

студента принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных сферах юридической деятельности. 

Библиографический список: включает в себя перечень использованных при подготовке 

реферата теоретических, нормативных и эмпирических источников, описание которых дается в 

соответствии с общими правилами библиографического описания (ГОСТ 7.1- 2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления»). В том числе в список должны быть включены: 

− перечень нормативных правовых актов, использованных при подготовке реферата, 

располагаемых в следующем порядке: действующие нормативные правовые акты внутреннего 

законодательства, нормативные правовые акты международного характера (с указанием их 

обязательности для России), недействующие нормативные правовые акты внутреннего 

законодательства, акты иностранного законодательства; 

− перечень актов правоприменительного характера; 

перечень теоретических источников, включающих в себя научную и учебную литературу. К 

научной литературе относятся монографии, научные статьи, материалы научных конференций 

(рекомендуется использовать научные труды представителей Уральской правовой школы). К 

учебной литературе отнесены учебники и учебные пособия 

 

Задание 5. Моральный вред в частном праве  

 

Ключ ответа/решение (план работы): 

Введение – содержит характеристику актуальности исследуемой проблематики  

1. Публичный порядок как правовая категория 

 1.1 Определение морального вреда в российском правопорядке  

 1.2 Виды морального вреда и их характеристика  

2. Компенсация морального вреда в российском правопорядке 

2.1 Основания компенсации морального вреда  

2.2 Особенности компенсации морального вреда при причинении вреда жизни и (или) 

здоровью 

Заключение – содержит выводы и предложения по проведенному исследованию  

Приложения: 

Приложение 1. Смоделированная студентом практическая ситуация (казус) по теме 

исследования и решение этой ситуации в рамках правоприменительного процесса (оформляется как 
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мотивировочная и резолютивная части судебного решения), которые позволяют оценить 

способность студента квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности (уровень учебной цели – применять) 

Приложение 2. Анализ найденного студентом проекта нормативного правового акта, 

предполагающего изменения в существующее правовое регулирование отношений по тематике 

проекта, и/или обзор таких изменений, предлагаемых в научной и учебной литературе в целях 

совершенствования правового регулирования (уровень учебной цели – анализировать, оценивать)



 

 

II. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Промежуточная аттестация проходит в форме экзамена, по билетам, включающим в 

себя два практических задания (задачи). Каждая задача экзаменационного билета нацелена на 

проверку всех уровней учебной цели, достигаемых при изучении дисциплины. 

 

Рекомендации по решению задач экзаменационного билета: 

1) внимательно изучить, усвоить условие задачи, сущность возникшего спора и 

обстоятельства дела; при этом в задачу не следует вводить дополнительные («собственные») 

данные, основанные на различных предположениях;  

2) определить, к какой теме курса международного частного права относится задача;  

3) сформулировать подлежащие решению вопросы, уяснить поставленные вопросы;  

4) определив тему, нужно вспомнить ее теоретическое содержание, соответствующие 

нормативные акты и отыскать необходимые нормы для разрешения ситуации: оценить возможность 

материально-правового регулирования, охарактеризовать коллизионное регулирование, выявить и 

описать проблемы применения коллизионных норм.  

При этом необходимо доказать, что именно данная норма права подлежит применению к 

рассматриваемым отношениям. При решении задачи следует давать ответ на каждый поставленный 

вопрос, сформулированный в задании. 

Представляя свой вариант решения, студент кратко излагает обстоятельства дела, дает 

юридическую оценку доводам сторон и обосновывает. Если в задаче уже приведено решение суда 

или иного органа, то требуется оценить его обоснованность и законность. Помимо этого, 

необходимо ответить на теоретические вопросы, поставленные в задаче в связи с предложенной 

ситуацией. Полезно в письменном виде сформулировать эти вопросы, чтобы выявить порядок 

решения задачи и максимально подробно разобрать ситуацию. В заключение на основе 

теоретических положений и нормативного материала надо сформулировать решение, сделать 

четкие выводы 

 

Задание: Согласно учредительным документам индийской компании договоры, 

заключаемые от ее имени, признаются действительными только в случае, когда они 

подписаны двумя коммерческими директорами совместно. Президент компании в нарушение 

положений учредительных документов единолично выдал доверенность на заключение 

договора с российской организацией. В дальнейшем индийская компания нарушила свои 

обязательства по заключенному договору, и к ней был предъявлен иск в МКАС при ТПП РФ. 

В заседании арбитража индийская компания отрицала наличие договорных отношений, 

ссылаясь на недействительность контракта как заключенного неуправомоченным лицом. 

Выявите проблемы применения коллизионных норм применительно к описанной ситуации. 

Представьте характеристику личного закона юридического лица как типа коллизионной 

привязки. Охарактеризуйте право, применимое к отношениям представительства и 

доверенности. Разрешите описанную ситуацию с позиций российского правоприменителя, 

оценив доводы сторон. 

 

Ключ ответа/решение, рекомендации по выполнению задания: 

Юридическая квалификация возникшего правоотношения: правоотношения по поводу 

признания сделки недействительной по основанию порока субъекта. 
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Возможность материально-правового регулирования: материально-правовое 

регулирование данных отношений отсутствует. 

Коллизионное регулирование: применению подлежат коллизионные нормы, направленные 

на определение применимого права к отношениям представительства и доверенности, 

правосубъектности юридических лиц. 

Проблемы применения норм международного частного права: проблема 

предварительного коллизионного вопроса – оценка действительности сделки зависит от оценки 

хронологически более раннего правоотношения по поводу выдачи доверенности. 

 

Решение. 

Представьте характеристику личного закона юридического лица как типа 

коллизионной привязки.  

Вопросы статуса иностранного юридического лица регулируется её личным законом. 

В соответствии с п. 2 ст. 1202 ГК РФ статут юридического лица включает: 

1) статус организации в качестве юридического лица; 

2) организационно-правовая форма юридического лица; 

3) требования к наименованию юридического лица; 

4) вопросы создания, реорганизации и ликвидации юридического лица, в том числе вопросы 

правопреемства; 

5) содержание правоспособности юридического лица; 

6) порядок приобретения юридическим лицом гражданских прав и принятия на себя 

гражданских обязанностей; 

7) внутренние отношения, в том числе отношения юридического лица с его участниками; 

8) способность юридического лица отвечать по своим обязательствам; 

9) вопросы ответственности учредителей (участников) юридического лица по его 

обязательствам.  

Для определения личного закона юридического лица в разных странах исторически были 

выработаны различные критерии: 

1). критерий места учреждения (инкорпорации) юридического лица: личный закон 

определяется по праву той страны, в которой были выполнены регистрационные формальности, 

необходимые для создания нового юридического лица. 

В основе данного критерия лежит идея о том, что юридическое лицо в течение всегопериода 

своего существования должно иметь личный закон того государства, которое наделило его 

правосубъектностью. 

В РФ согласно п. 1 ст. 1202 ГК РФ личным законом юридического лица считается право 

страны, где учреждено юридическое лицо. 

2). критерий реальной оседлости юридического лица: личный закон определяется по праву 

места нахождения центра управления юридическим лицом.  

Согласно данному критерию применимым к вопросам правового статуса юридического лица 

является право того государства, на территории которого находится орган, оказывающий решающее 

влияние на управление делами компании. Важно отметить, что речь идет не о месте нахождения, 

формально зафиксированном в учредительных документах компании, а о фактическом месте, 

откуда ведется управление делами компании в данный момент времени ("эффективная" оседлость). 

3). критерием центра эксплуатации (критерий места осуществления основной деятельности 

юридического лица): личный закон определяется по праву государства, на территории которого 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_218824/a1a06b93ebdfff6c605b29186aefeb875c19375f/#dst100068
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юридическое лицо преимущественно ведет свою предпринимательскую деятельность 

(осуществляет основную массу деловых операций). 

4). критерий контроля: личный закон определяется по праву бенефициарного владельца 

данного юридического лица (критерий государственной принадлежности участников юридического 

лица) 

Охарактеризуйте право, применимое к отношениям представительства и 

доверенности.  

Согласно п. 2 ст. 154 ГК РФ односторонней считается сделка, для совершения которой в 

соответствии с законом, иными правовыми актами или соглашением сторон необходимо и 

достаточно выражения воли одной стороны. Соответственно положения, предусмотренные к форме 

сделки, применяются к доверенности. 

В соответствии со ст. 1217 ГК РФ: к обязательствам, возникающим из односторонних сделок, 

если иное не вытекает из закона, условий или существа сделки либо совокупности обстоятельств 

дела, применяется право страны, где находится место жительства или основное место деятельности 

стороны, принимающей на себя обязательства по односторонней сделке. 

Срок действия доверенности и основания ее прекращения определяются по праву страны, 

где была выдана доверенность. 

При определении права, применимого к отношениям добровольного представительства, 

следует разграничивать отношения, возникающие между представляемым и представителем (далее 

также - внутренние отношения), с одной стороны, и отношения между представляемым или 

представителем и третьим лицом (далее также - внешние отношения), с другой стороны. 

К договорным обязательствам, возникающим из сделки, совершенной представителем от 

имени представляемого с третьим лицом, также применяются общие правила ГК РФ об определении 

договорного статута, а именно ст. 1210 - 1214 ГК РФ (Постановление Пленума Верховного Суда РФ 

от 09.07.2019 N 24 "О применении норм международного частного права судами Российской 

Федерации").  

По смыслу пункта 1 статьи 1217.1 ГК РФ, если представляемый не выбрал применимое право 

в доверенности либо выбранное право в соответствии с законом не подлежит применению, внешние 

отношения представительства регулируются правом страны, где находится место жительства или 

основное место деятельности представителя 

Разрешите описанную ситуацию с позиций российского правоприменителя, оценив 

доводы сторон. 

Вопросы правоспособности сторон (личный закон юридического лица), представительства и 

доверенности (применяется право страны, где находится место жительства или основное место 

деятельности стороны, принимающей на себя обязательства по односторонней сделке) будут 

регулироваться исходя из самостоятельных коллизионных привязок. 

Однако, в соответствии с п. 3 ст. 1202 ГК РФ юридическое лицо не может ссылаться на 

ограничение полномочий его органа или представителя на совершение сделки, неизвестное праву 

страны, в которой орган или представитель юридического лица совершил сделку, за исключением 

случаев, когда будет доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать 

об указанном ограничении. 

Даже если в учредительных документах фирмы установлены ограничения в полномочиях 

директора, то при совершении сделок иностранное юридическое лицо не может на них ссылаться, 

поскольку они неизвестны праву РФ. 
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В соответствии с п 1. ст. 183 ГК РФ при отсутствии полномочий действовать от имени 

другого лица или при превышении таких полномочий сделка считается заключенной от имени и в 

интересах совершившего ее лица, если только другое лицо (представляемый) впоследствии не 

одобрит данную сделку. 

 Формулировка «в дальнейшем индийская компания нарушила свои обязательства по 

заключенному договору» свидетельствует о признании сделки.  

Сделка признается заключенной, применяются положения ст. 393 ГК РФ: должник обязан 

возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением 

обязательства. Убытки определяются в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 15 

ГК РФ. 

 

 

ЧАСТЬ 3. (не публикуется) 
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