
Пробный ЕГЭ 2018 по обществознанию №13 
 

Составитель: Светлана Долева. 
 

Пояснения написала Насыбуллина Д.Р. 
 

1.Решение: Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, смешанная. 
Пропорциональная-система формирования выборных органов власти через партийное 
представительство. 

Ответ: пропорциональная. 

2.Решение: Мораль, право, поощрение, наказание-основные элементы социального 
контроля. 

Ответ: социальный контроль. 

3.Решение: Обвиняемый-человек, к которому присуждается обвинение, адвокат-человек, 
защищающий обвиняемого. 

Ответ: 26. 

4.Решение: Чувственное познание опирается на образы, возникающие в сознании в 
результате деятельности пяти основных чувств человека — зрения, слуха, вкуса, обоняния и 
осязания. 
К формам чувственного познания относят: ощущение, восприятие, представление. 

К формам рационального познания относят: понятие, суждение, умозаключение. 
Ответ:123. 

5.Решение: Признаки аграрного общества:  

Экономика основана на примитивном ремесле и сельском натуральном хозяйстве.  

Используются в основном ручные орудия труда.  

Большая часть населения проживает на селе, занимаясь сельским хозяйством.  

Господство государственной, общинной форм собственности; а частная неприкосновенной 
не является.  

Поведение человека регулируется верованиями, обычаями, корпоративными принципами и 
нормами.  

Аграрное общество предполагает сильную власть армии и церкви, обычный человек 
отстранен от политики.  

Ограниченное количество образованных людей, преобладание устной информации над 
письменной.  

Приоритет духовной сферы над экономической, человеческая жизнь воспринимается как 
осуществление божественного промысла. 



 

Признаки индустриального общества: 

урбанизация;  

индустриализация;  
классовое деление общества;  
классовый антагонизм;  
переход власти в руки собственников;  
представительная демократия;  
относительно малая социальная мобильность.  

Признаки постиндустриального общества: 

развитие сферы услуг -науки, образования, здравоохранения, всех отраслей экономики, 
создающих комфортные условия жизни;  
стратификация;  
менеджерская революция;  
большая подвижность людей в обществе;  
снижение престижа промышленного труда;  
социальный мир. 

Ответ: 13223. 

 

6.Решение: Под социальными качествами личности принято понимать те из них, которые 
способствуют достижению общественно значимых целей. Единой классификации таких 
качеств не существует, но, тем не менее, условно их можно разделить на интеллектуальные и 
психосоциальные. 

Ответ:246. 

7.Решение: 1. Финансовые принципы организации налогообложения: 
 
• достаточность налогообложения;  
• эластичность (подвижность) налогообложения.  
 
2. Народнохозяйственные принципы: 
 
• надлежащий выбор источника налогообложения, т. е. решение вопроса о том, должен ли 
налог падать только на доход или капитал отдельного лица либо населения в целом;  
• правильная комбинация различных налогов в такую систему, которая считалась бы с 
последствиями и условиями их предложения.  
 
3. Этические принципы, принципы справедливости: 
 
• всеобщность налогообложения;  
• равномерность налогообложения.  
 



4. Административно-технические правила или принципы налогового управления: 
 
• определенность налогообложения;  
• удобство уплаты налога;  
• максимальное уменьшение издержек взимания.  
 
Исторически принципы налогообложения первоначально формировались как элемент 
налоговой идеологии на доктринальном уровне. Впоследствии, в конце XIX— начале XX в., 
они были положены в основу первых построенных «по науке» налоговых систем (в первую 
очередь в европейских государствах) и получили свою практическую реализацию.  
 
2. Российская современность 
 
К основным принципам налогообложения относятся: 
 
1. Принцип законности налогообложения;  
2. Принцип всеобщности и равенства налогообложения;  
3. Принцип справедливости налогообложения;  
4. Принцип публичности налогообложения;  
5. Принцип установления налогов и сборов в должной правовой процедуре;  
6. Принцип экономической обоснованности налогообложения;  
7. Принцип презумпции толкования в пользу налогоплательщика (плательщика сборов) 
всех неустранимых сомнений, противоречий и неясностей актов законодательства о 
налогах и сборах;  
8. Принцип определенности налоговой обязанности;  
9. Принцип единства экономического пространства Российской Федерации и единства 
налоговой политики;  
10. Принцип единства системы налогов и сборов.  

Ответ:135. 

8.Решение: Чистая конкуренция представляет собой предельный случай конкуренции и 
относится к виду совершенной конкуренции. Ключевыми характеристиками рынка чистой 
конкуренции являются: большое число покупателей и продавцов, не обладающих 
достаточной силой, чтобы повлиять на цены; недифференцированные, полностью 
взаимозаменяемые товары, которые продаются по ценам, определяемым соотношением 
между спросом и предложением (товары схожи, много товарозаменителей); полное 
отсутствие рыночной силы. 
Олигополистическая конкуренция — это конкуренция, относящаяся к несовершенному 
виду. Ключевыми характеристиками рынка олигополистической конкуренции являются: 
незначительное число конкурентов, создающих сильную взаимосвязь; большая рыночная 
сила: сила реактивной позиции, измеряемая эластичностью реакций фирмы на действия 
конкурентов; схожесть товаров и ограниченность количества их типоразмеров.  
Монополистическая конкуренция — это конкуренция, несовершенного вида. Основные 
характеристики рынка монополистической конкуренции: многочисленность конкурентов и 
уравновешенность их сил; дифференцированность товаров (с точки зрения покупателя 
товары обладают отличительными качествами, которые воспринимаются таковыми всем 
рынком).  



Ответ: 22311. 

9.Решение:  1) скрытая безработица — нет, неверно, здесь открытая. 
2) фрикционная безработица — нет, неверно. 
3) сезонная безработица — нет, неверно. 
4) добровольная безработица — нет, неверно, здесь вынужденная. 
5) структурная безработица — да, верно. 
6) массовая безработица — да, верно. 

 
Ответ: 56. 
 

10.Решение: Спрос на коммерческие медицинские центры снизился=>повышение цен на 
медицинские услуги, открытие новых современных муниципальных клиник. 

Ответ:23. 

11.Решение: Межнациональные отношения: отношения между различными государствами, 
отношения между различными национальностями в пределах одной страны. Формы 
межнациональных отношений: мирное сотрудничество, этническое смешивание 
(межнациональные браки), этническое поглощение (ассимиляция, полное растворение 
одного народа в другом, например, ВПН, освоение Северной Америки), этнический конфликт. 

Основные направления в развитии межнациональных отношений: интеграция 
(стремление к взаимодействию, расширению связей, восприятию всего лучшего, например, 
ЕС), дифференциация (стремление нации к саморазвитию, суверенитету, противостояние 
различных этносов, например, протекционизм, экстремизм, сепаратизм — стремление нации 
к отделению, обособлению). 

Межнациональный конфликт — крайняя форма противоречия между соперничающими 
национальными формированиями, созданными для защиты национальных интересов. 
Причины межнациональных конфликтов: социально-экономические (неравенство в уровне 
жизни, допуске к благам), культурно-языковые (недостаточное использование языка и 
культуры в общественной жизни), этнодемографические (различие в уровне естественного 
прироста населения), экологические, экстерриториальные (несовпадение границ с границами 
расселения народов), исторические (прошлые взаимоотношения народов), 
конфессиональные. 
 

Ответ: 235. 

12.Решение: Работа со схемой. 

Ответ: 135. 

13.Решение: Демократический режим (от греч. demokratia — народовластие) основан на 
признании народа основным источником власти, на принципах равенства и свободы. 
Признаки демократии следующие: 
 выборность - происходит избрание граждан в органы государственной власти путем 

всеобщих равных и прямых выборов; 
 разделение властей - власть разделяется на законодательную, исполнительную и 

судебную ветви, независимые друг от друга; 
 гражданское общество - граждане могут воздействовать на власть при помощи развитой 

сети добровольческих общественных организаций; 



 равноправие - все имеют равные гражданские и политические 
 права и свободы, а также гарантии их зашиты; 
 плюрализм — господствует уважение к чужим мнениям и идеологиям, в том числе к 

оппозиционным, обеспечены полная гласность и свобода прессы от цензуры; 
 согласие - политические и другие социальные отношения направлены на поиск 

компромисса, а не на насильственное решение проблемы; все конфликты решаются 
правовым путем. 

Авторитарный режим (от греч. autocritas — власть) возникает, когда власть 
сосредоточивается в руках отдельного человека или группы людей. Обычно авторитаризм 
сочетается с диктатурой. Политическая оппозиция при авторитаризме невозможна, однако в 
неполитических сферах, например в экономике, культуре или частной жизни, сохраняются 
автономия личности и относительная свобода. 
1. Власть носит неограниченный, неподконтрольный гражданам характер. 
2. Опора (потенциальная или реальная) на силу. 
3. Монополизация власти и политики. 
4. Пополнение руководящих кадров осуществляется путем кооптации. 
5. Отказ от тотального контроля над обществом. 
 
Тоталитарный режим (от лат. totalis — весь, целый) возникает, когда все сферы жизни 
общества контролируются властью. Власть при тоталитарном режиме монополизирована 
(партией, вождем, диктатором), единая идеология обязательна для всех граждан. 
Отсутствие всякого инакомыслия обеспечивается мощным аппаратом надзора и контроля, 
полицейскими репрессиями, актами устрашения. Тоталитарный режим формирует 
безынициативную личность, склонную к подчинению. 
Признаки тоталитарного политического режима: 
1. Наличие единственной массовой партии. 
2. Монополизация и централизация власти. 
3. «Единовластие» официальной идеологии. 
4. Система физического и психологического террора. 
 Ответ:1345. 

14.Решение: Статья 71 

 В ведении Российской Федерации находятся: 

а) принятие и изменение Конституции Российской Федерации и федеральных законов, 
контроль за их соблюдением; 

б) федеративное устройство и территория Российской Федерации; 

в) регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина; гражданство в 
Российской Федерации; регулирование и защита прав национальных меньшинств; 

г) установление системы федеральных органов законодательной, исполнительной и 
судебной власти, порядка их организации и деятельности; формирование федеральных 
органов государственной власти; 

д) федеральная государственная собственность и управление ею; 

е) установление основ федеральной политики и федеральные программы в области 
государственного, экономического, экологического, социального, культурного и 
национального развития Российской Федерации; 



ж) установление правовых основ единого рынка; финансовое, валютное, кредитное, 
таможенное регулирование, денежная эмиссия, основы ценовой политики; федеральные 
экономические службы, включая федеральные банки; 

з) федеральный бюджет; федеральные налоги и сборы; федеральные фонды 
регионального развития; 

и) федеральные энергетические системы, ядерная энергетика, расщепляющиеся 
материалы; федеральные транспорт, пути сообщения, информация и связь; деятельность в 
космосе; 

к) внешняя политика и международные отношения Российской Федерации, 
международные договоры Российской Федерации; вопросы войны и мира; 

л) внешнеэкономические отношения Российской Федерации; 

м) оборона и безопасность; оборонное производство; определение порядка продажи и 
покупки оружия, боеприпасов, военной техники и другого военного имущества; производство 
ядовитых веществ, наркотических средств и порядок их использования; 

н) определение статуса и защита государственной границы, территориального моря, 
воздушного пространства, исключительной экономической зоны и континентального шельфа 
Российской Федерации; 

о) судоустройство; прокуратура; уголовное и уголовно-исполнительное 
законодательство; амнистия и помилование; гражданское законодательство; процессуальное 
законодательство; правовое регулирование интеллектуальной собственности; 

п) федеральное коллизионное право; 

р) метеорологическая служба, стандарты, эталоны, метрическая система и исчисление 
времени; геодезия и картография; наименования географических объектов; официальный 
статистический и бухгалтерский учет; 

с) государственные награды и почетные звания Российской Федерации; 

т) федеральная государственная служба. 

Статья 72 

 1. В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 
находятся: 

а) обеспечение соответствия конституций и законов республик, уставов, законов и иных 
нормативных правовых актов краев, областей, городов федерального значения, автономной 
области, автономных округов Конституции Российской Федерации и федеральным законам; 

б) защита прав и свобод человека и гражданина; защита прав национальных 
меньшинств; обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности; режим 
пограничных зон; 

в) вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и 
другими природными ресурсами; 

г) разграничение государственной собственности; 



д) природопользование; охрана окружающей среды и обеспечение экологической 
безопасности; особо охраняемые природные территории; охрана памятников истории и 
культуры; 

е) общие вопросы воспитания, образования, науки, культуры, физической культуры и 
спорта; 

ж) координация вопросов здравоохранения; защита семьи, материнства, отцовства и 
детства; социальная защита, включая социальное обеспечение; 

з) осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихийными бедствиями, эпидемиями, 
ликвидация их последствий; 

и) установление общих принципов налогообложения и сборов в Российской Федерации; 

к) административное, административно-процессуальное, трудовое, семейное, 
жилищное, земельное, водное, лесное законодательство, законодательство о недрах, об 
охране окружающей среды; 

л) кадры судебных и правоохранительных органов; адвокатура, нотариат; 

м) защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни малочисленных 
этнических общностей; 

н) установление общих принципов организации системы органов государственной 
власти и местного самоуправления; 

о) координация международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской 
Федерации, выполнение международных договоров Российской Федерации. 

2. Положения настоящей статьи в равной мере распространяются на республики, края, 
области, города федерального значения, автономную область, автономные округа. 

Ответ: 11222. 

15.Решение: Сверхъестественная гениальность, героизм-харизматический, страна Z-
общенациональный, уделяет большое внимание защите прав и свобод граждан, развитию 
институтов гражданского общества-демократический. 

Ответ:236. 

16.Решение: Виды личных прав и свобод человека: 

- Право на жизнь (часть 1 статьи 20 Конституции РФ). 

- Право на личное достоинство (часть 1 статьи 21 Конституции РФ). 

- Право на гуманное обращение (часть 2 статьи 21 Конституции РФ). 

- Право на свободу и личную неприкосновенность (часть 1 статьи 22 Конституции РФ). 

- Право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести и 
доброго имени (часть 1 статьи 23 Конституции РФ). 

- Право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 
сообщений (часть 2 статьи 23 Конституции РФ). 



- Право на ознакомление с документами и материалами, непосредственно затрагивающие 
права и свободы (часть 2 статья 24 Конституции РФ). 

- Право на неприкосновенность жилища (статья 25 Конституции РФ). 

- Право на определение и указание своей национальной принадлежности (часть 1 статьи 26 
Конституции РФ). 

- Право на пользование родным языком (часть 2 статьи 26 Конституции РФ). 

Ответ:12. 

17.Решение: 1. Законодательный процесс – порядок деятельности по созданию и принятию 

закона или иного нормативного акта. 

 2. Можно выделить четыре основные стадии этого процесса: 

1) законодательная инициатива, т.е. внесение законопроекта или законопредложения; 

2) рассмотрение законопроекта в парламентских палатах и комитетах (комиссиях); 

3) принятие   закона; 

4) санкционирование, промульгация и опубликование закона; эту стадию 

иногда разделяют на санкционирование (подписание) главой государства и промульгацию с 

официальным опубликованием. 

2.1. Законодательная инициатива – это официальное   внесение в компетентный орган 

парламента управомоченным субъектом законопроекта или законопредложения. 

Законопроект – текст будущего закона со всеми его атрибутами (преамбулой, статьями, 

параграфами, точными формулировками норм и т.д.). Законопредложение – лишь идея или 

концепция будущего закона. В РФ субъектами права законодательной инициативы в 

соответствии со ст. 104 Конституции РФ являются Президент РФ, Совет Федерации, члены 

Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, Правительство РФ, законодательные 

(представительные) органы субъектов РФ, а также Конституционный Суд РФ, Верховный Суд 

РФ, Высший Арбитражный Суд РФ по вопросам их ведения. 

Регламент Государственной Думы Федерального Собрания РФ требует от субъекта 

законодательной инициативы наряду с текстом законопроекта представить: 

а) пояснительную записку к законопроекту; 

б) перечень законов, подлежащих отмене или изменению в связи с принятием 

законопроекта; 

в) финансово-экономическое обоснование (в случае, если реализация законопроекта 

потребует материальных затрат); 



г) заключение на законопроект Правительства РФ (оно обязательно, если законопроект 

предусматривает расходы из федерального бюджета). 

  

2.2. Обсуждение законопроекта 

2.3. Стадия принятия законопроекта путем голосования депутатов парламента.  

2.4. Стадия утверждения законопроекта.  

 Промульгация закона — опубликование принятого и утвержденного закона в официальном 

печатном органе, осуществляемое главой государства в установленные законом сроки. 

Только после промульгации закон обретает обязательную силу. В Российской Федерации 

законы подлежат обязательному опубликованию в течение 7 дней после подписания их 

Президентом РФ в «Российской газете» или в Собрании законодательства РФ. Вступает же в 

силу закон по истечении 10 дней со дня его официального опубликования, если самим 

законом не установлен иной порядок. 

Ответ:145. 

18.Решение: Виды ответственности и меры наказания зависят от характера правонарушения. 
Различают ответственность: 

1. Уголовную — наступает исключительно за преступления. Только суд может привлечь к 
уголовной ответственности и определить ее меру. Меры уголовного наказания — лишение 
свободы, смертная казнь и т. д. 

2. Административную — наступает за проступки, нарушающие общественный порядок или 
совершенные в сфере государственного управления. Мерой ответственности служат админи-
стративные взыскания, среди которых — предупреждение, штраф, исправительные работы, 
административный арест до 15 суток. 

3. Гражданскую — наступает за нарушение имущественных прав — неисполнение 
договорных обязательств, причинение имущественного вреда. Главная мера ответственности 
— возмещение убытков. 

4. Дисциплинарную — наступает за нарушение трудовой, учебной, воинской, служебной 
дисциплины. Меры воздействия на правонарушителя — замечание, выговор, увольнение, ис-
ключение из учебного заведения. 

А) предупреждение — административные наказания. 
Ответ:31323. 

19.Решение: 1) способы участия в доходах друг друга — подходит. 

2) нотариальное удостоверение — подходит. 

3) письменное оформление договора — подходит. 

4) распределение домашних обязанностей — брачный договор регулирует только 
имущественные отношения супругов, не подходит. 



5) место жительства детей в случае развода родителей — брачный договор регулирует 
только имущественные отношения супругов, не подходит. 

6) занятость и трудоустройство супругов — брачный договор регулирует только 
имущественные отношения супругов, не подходит. 

Ответ: 123. 

20.Решение: Смотреть по смыслу. Могут помочь падежи, число, род. 

Ответ: 489125. 


