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Часть 1. 

1. Какой пример иллюстрирует влияние природных факторов на жизнь общества? 
 1) разрушение ураганом домов в посёлке 
 2) осушение болот под строительство автодороги 
 3) загрязнение воздуха выхлопными газами 
 4) изучение экологии школьниками 

 
2. Социальной сущностью человека обусловлена его потребность в 
       1) самореализации 

2) самосохранении 
3) дыхании 
4) питании 

3. На уроке школьники изучали семейное законодательство РФ на примере дела о разводе 
одной семейной пары. Субъектом данной учебной деятельности является(-ются) 

1) семейное законодательство 
2) урок 
3) школьники 
4) семейная пара 
 

4. Верны ли следующие суждения о деятельности? 
 
А. Деятельностью называют целенаправленную активность животных. 
Б. Деятельность человека направлена на удовлетворение его потребностей. 

 
       1) верно только А 

2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
 

5. Виталий учится в 8 классе гимназии. Дополнительно он посещает секцию фигурного 
катания. На какой образовательной ступени находится Виталий? 
 
 1) среднее профессиональное образование 
2) основное общее образование 
3) среднее общее образование 
4) начальное общее образование 

 
6. Верны ли следующие суждения о патриотизме? 
  

А. Патриотизм — чувство любви к Отечеству и преданности ему. 
Б. Патриотизм проявляется в уважении к историческим традициям своего Отечества. 
 

       1) верно только А 
2) верно только Б 



3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
 

7. Количество товаров, которое продавцы готовы поставить на рынок для продажи в 
определённый период времени и по определённым ценам, называется 
  

1) спрос 
2) специализация 
3) прибыль 
4) предложение 
 

8. Инициативную самостоятельную хозяйственную деятельность человека, осуществляемую 
на свой риск в рамках закона, направленную на получение прибыли, называют 
  

1) предпринимательством 
2) реформированием 
3) производством 
4) творчеством 
 

9. Работники фирмы «Ивушка» являются её собственниками. Какая дополнительная 
информация позволит сделать вывод о том, что «Ивушка» — акционерное предприятие? 
  

1) Предприятие вовремя уплачивает налоги. 
2) Фирма взяла в банке кредит на развитие производства. 
3) Доходы распределяются между работниками. 
4) Работники получают дивиденды от имеющихся у них ценных бумаг предприятия. 
 

10. Верны ли следующие суждения об ограниченности экономических ресурсов? 
  

А. Общество располагает ограниченным количеством экономических ресурсов. 
Б. Проблема экономического выбора обусловлена недостаточностью факторов 

производства и произведённых благ для удовлетворения потребностей общества. 
  

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
 

11. К социально значимым признакам, определяющим положение человека в обществе, 
относят 
  

1) уровень образования 
2) мировоззрение 
3) физические данные 
4) особенности темперамента 
 
 



 
12. В середине прошлого века большинство жителей городов в СССР были горожанами в пер-
вом или во втором поколении. В этом факте отразились особенности структуры 
  

1) социально-территориальной 
2) социально-классовой 
3) профессиональной 
4) возрастной 
 

13. Верны ли следующие суждения о социальном конфликте? 
  

А. Несовпадение интересов социальных групп может привести к социальному конфликту. 
Б. Межнациональный конфликт является разновидностью социального. 

  
1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
 

14. Что понимается под формой правления государства? 
  

1) организация высших органов власти 
2) политический режим 
3) распределение власти по территории страны 
4) политическая система 
 

15. Правительство страны Z ежегодно выделяет из жилищного фонда квартиры для выпуск-
ников профессиональных лицеев. Этот пример иллюстрирует политику 
  

1) культурную 
2) социальную 
3) внешнюю 
4) финансовую 
 

16. Административным проступком является 
  

1) отказ выплачивать алименты 
2) выгул собаки на детской площадке 
3) отказ уступить место инвалиду в транспорте 
4) отказ уплатить арендную плату за съемную квартиру 
 

17. Правовые нормы, в отличие от других социальных норм, 
  

1) поддерживаются силой государства 
2) регулируют поведение людей 
3) опираются на силу общественного мнения 
4) содержат образцы поведения 
 



 
18. Что относится к полномочиям Совета Федерации? 
  

1) решение территориальных споров между субъектами Российской Федерации 
2) управление федеральной собственностью 
3) разработка и исполнение бюджета страны 
4) определение основных направлений внутренней политики 
 
19. На остановке общественного транспорта подростки нецензурно выражались. Какое 

правонарушение они совершили? 
  

1) гражданский проступок 
2) дисциплинарный проступок 
3) административный проступок 
4) уголовное преступление 
 

20. Верны ли следующие суждения о правах и обязанностях гражданина РФ? 
  

А. Каждый гражданин РФ обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно 
относиться к природным богатствам. 

Б. Граждане РФ имеют равный доступ к государственной службе. 
  

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
 

21. Ксения живёт с родителями и сестрой. Она учится в 5 классе. Сравните две малые группы: 
семью и школьный класс. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые 
номера черт сходства, а во вторую колонку — порядковые номера черт отличия: 
  

1) наличие особых норм поведения 
2) личные контакты членов группы 
3) отношения родства 
4) общий быт 

               

 

 

 
 
 
 
 

 Черты сходства Черты отличия 

    



22. Установите соответствие между признаками и видами политических режимов: к каждому 
элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий элемент из второго 
столбца. 
  

ПРИЗНАКИ   ВИДЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ 
РЕЖИМОВ 

А) свободные выборы в органы государственной власти 
Б) правовое государство 
В) обязательная государственная идеология 
Г) всеобъемлющий постоянный контроль жизни человека и 
общества 
Д) многопартийная система 

  

1) демократический 
2) тоталитарный 

 

23. Прочитайте приведённый текст, каждое положение которого отмечено буквой. 
  

(А) Учёные-социологи провели среди горожан опрос: «Как Вы и Ваша семья участвуете в 
сохранении природной среды?». (Б) Для многих людей сохранение природной среды 
связано с озеленением своего населённого пункта и очисткой парков от мусора. (В) К 
сожалению, лишь немногие горожане используют экономичные бытовые электроприборы и 
сортируют бытовые отходы. 
  

Определите, какие положения текста: 
  

1) отражают факты 
2) выражают мнения 

  А Б В 
   

 
24. В 2002 и 2012 гг. в стране Z учёные проводили опросы общественного мнения. 
Совершеннолетним гражданам, участвующим в опросе, был задан вопрос: «Что Вы думаете 
об уплате налогов?». 
  

Результаты опроса (в % от числа опрошенных) представлены в таблице. 
 

 
 



Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе таблицы, и 
запишите цифры, под которыми они указаны. 
  

1) Доля тех, кто платит налоги, потому что это обязанность каждого гражданина, возросла 
за 10 лет. 

2) Доля тех, кто платит налоги, потому что за их неуплату следует юридическая 
ответственность, к 2012 г. сократилась. 

3) Доля тех, кто использует любую возможность уклониться от уплаты налогов, осталась 
неизменной в 2012 г. в сравнении с 2002 г. 

4) Суммарная доля тех, кто платит налоги, выросла к 2012 г. 
5) Доля тех, кто не будет платить налоги, пока правительство не наведёт порядок в 

полиции, здравоохранении, образовании, за 10 лет сократилась. 
 
25. Учёные опросили 23-летних работающих юношей и девушек страны Z. Им задавали 

вопрос: «Зачем Вы работаете, какова Ваша трудовая мотивация?». Полученные результаты (в 
% от числа опрошенных) представлены в таблице. 
 

 

Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе таблицы, и 
запишите цифры, под которыми они указаны. 
  

1) Половина юношей работают для того, чтобы обеспечить себе и своей семье 
материальное благополучие. 

2) Равные доли опрошенных каждой группы прилагают усилия, чтобы подняться по 
карьерной лестнице. 

3) Большая доля юношей, чем девушек, работают потому, что это необходимо обществу. 
4) Равные доли юношей и девушек работают потому, что им нужна самореализация. 
5) Среди девушек доля тех, кто работает, потому что им интересно то, чем они 

занимаются, больше доли тех, кого привлекает возможность путешествий, общения с 
разными людьми. 
 
 
 
 



 

   

 

ЧАСТЬ 2. 

 
26. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и 
озаглавьте каждый из них. 

 
Ключевой элемент демократии — полноправие граждан. 

Расхожее определение демократии сводит её к регулярным выборам, проводимым на 
честной основе при строгом подсчёте голосов. Несмотря на то что периодические выборы 
очень важны для демократической системы, они всего лишь позволяют гражданам отдать 
предпочтение одной из стратегий, предлагаемых политическими партиями. В период же 
между выборами граждане могут воздействовать на государственную политику посредством 
иных институтов: объединений по интересам, общественных движений, профессиональных 
союзов и т. д. Все эти формы являются составными частями демократической практики. 

Другой общепризнанный показатель демократии — власть большинства. Всякий орган 
управления, принимающий решения относительным большинством голосов, демократичен 
— идёт ли речь об избирательном округе, о парламенте, комитете, городском совете или 
партийном собрании. 

Однако и здесь возникает проблема. Что если законно избранное большинство регулярно 
ущемляет своими решениями некое меньшинство (например, культурную или этническую 
группу)? В подобных случаях успешно действующие демократии обычно сочетают принцип 
власти большинства с защитой прав меньшинств. 

Демократические свободы должны также способствовать развитию коллективного 
сознания граждан, пониманию ими общих нужд и принятию решений — без расчёта на 
каких-то властителей. Носители разнообразных социальных статусов и интересов, оставаясь 
независимыми от государства, а может быть, и от партий, не только ограничивают произвол 
власти, но и формируют то, что в современных политологических исследованиях именуется 
«гражданским обществом», новый, лучший тип граждан — более информированный, более 
социальный по складу сознания, готовый на жертвы ради общего блага. 

   
(По Т. Карлу, Ф. Шмиттеру) 
 

27. О каком подходе к определению культуры идёт речь в тексте? В чём, по мнению автора, 
заключается недостаток этого подхода? 
 



Культуру часто определяют как «вторую природу». Культуроведы обычно относят к 
культуре всё рукотворное. Природа создана для человека; он же, неустанно трудясь, 
сотворил «вторую природу», то есть пространство культуры. Однако в таком подходе к 
проблеме присутствует некий изъян. Получается, будто природа не так важна для человека, 
как культура, в которой он сам себя выражает. 

Культура, прежде всего, природный феномен, хотя бы потому, что её творец — человек — 
биологическое создание. Без природы не было бы культуры, потому что человек творит на 
природном ландшафте. Он пользуется ресурсами природы, раскрывает собственный 
природный потенциал. Но если бы человек не переступил пределов природы, он остался бы 
без культуры. Культура, следовательно, есть акт преодоления природы, выхода за границы 
инстинкта, сотворение того, что может надстроиться над природой. 

Человеческие творения возникают первоначально в мысли, духе и лишь затем 
воплощаются в знаки и предметы. И поэтому в конкретном смысле есть столько культур, 
сколько творящих субъектов. Поэтому в пространстве и времени существуют различные 
культуры, разные формы и очаги культуры. 

Как человеческое творение культура превосходит природу, хотя её источником, 
материалом и местом действия является природа. Деятельность человека не дана природой 
всецело, хотя и связана с тем, что природа даёт сама по себе. Природа человека, 
рассматриваемая без этой разумной деятельности, ограничена только способностями 
чувственного восприятия и инстинктами. Человек претворяет и достраивает природу. 
Культура — это деятельность и творчество. От истоков и до заката своей истории был, есть и 
будет только «человек культурный», то есть «человек творящий». 

 (По П. С. Гуревичу) 
28. Что автор называет профессией? Как, по мнению автора, профессия влияет на 

духовный мир человека? 
 

Люди, говорящие на одном и том же языке, чувствуют себя более близкими, чем люди, 
говорящие на разных языках. Проявление этого мы можем наблюдать всюду. В городах, где 
живут разноязычные люди, русский тянется к русскому, немец — к немцу и т. д. Человек, 
попавший в чужую страну и не знающий её языка, рад встретить лицо, говорящее на своём 
языке. То же мы видим и в пределах населения одного государства. 

Легко видеть, что языковое расслоение проходит по линиям, иным, чем линии 
государственного и расового расслоения. Население одного государства, например России, 
состоит из множества языковых групп. И обратно, одна и та же языковая группа по 
государственной принадлежности часто относится к двум или трём государствам. Не 
совпадает языковая группировка и с расовой. Люди одной расы, например белые, говорят на 
разных языках, и обратно, люди разных рас могут иметь один язык. 

Под профессией следует понимать постоянное занятие человека, служащее ему 
источником средств существования. Таковы занятия врача, инженера, земледельца, 
фабричного рабочего и т. д. В современном обществе профессий множество. Число их 
достигает нескольких тысяч. Профессиональные занятия накладывают сильную печать на всю 
духовную природу человека, на его образ мышления, на его вкусы, привычки и интересы. 
Сходство людей по профессии вызывает сходство их интересов, вкусов, привычек; делает 
однопрофессиональных лиц солидарными друг с другом. В настоящее время трудно найти 
профессию, члены которой не были бы объединены в целях совместной защиты своих 
интересов в профессиональные группы. 

Расслоение по степени имущества или богатства, деление населения на богатых и бедных 
с давних пор было и остаётся одним из самых важных расслоений. 

  



(По П. А. Сорокину) 
 

29. Почему, по мнению автора, «без природы не было бы культуры»? Приведите два ответа 
автора и проиллюстрируйте их примерами. 
 

Культуру часто определяют как «вторую природу». Культуроведы обычно относят к 
культуре всё рукотворное. Природа создана для человека; он же, неустанно трудясь, 
сотворил «вторую природу», то есть пространство культуры. Однако в таком подходе к 
проблеме присутствует некий изъян. Получается, будто природа не так важна для человека, 
как культура, в которой он сам себя выражает. 

Культура, прежде всего, природный феномен, хотя бы потому, что её творец — человек — 
биологическое создание. Без природы не было бы культуры, потому что человек творит на 
природном ландшафте. Он пользуется ресурсами природы, раскрывает собственный 
природный потенциал. Но если бы человек не переступил пределов природы, он остался бы 
без культуры. Культура, следовательно, есть акт преодоления природы, выхода за границы 
инстинкта, сотворение того, что может надстроиться над природой. 

Человеческие творения возникают первоначально в мысли, духе и лишь затем 
воплощаются в знаки и предметы. И поэтому в конкретном смысле есть столько культур, 
сколько творящих субъектов. Поэтому в пространстве и времени существуют различные 
культуры, разные формы и очаги культуры. 

Как человеческое творение культура превосходит природу, хотя её источником, 
материалом и местом действия является природа. Деятельность человека не дана природой 
всецело, хотя и связана с тем, что природа даёт сама по себе. Природа человека, 
рассматриваемая без этой разумной деятельности, ограничена только способностями 
чувственного восприятия и инстинктами. Человек претворяет и достраивает природу. 
Культура — это деятельность и творчество. От истоков и до заката своей истории был, есть и 
будет только «человек культурный», то есть «человек творящий». 

  
(По П. С. Гуревичу) 
30. В стране Z все решения по основным экономическим проблемам принимает 

государство; оно является фактическим собственником средств производства, финансовых и 
прочих ресурсов. К какому типу относится экономическая система страны Z? С опорой на 
текст оцените эффективность такой экономической системы. 
 

В основе экономической теории лежат три основных вопроса. Что нужно производить и в 
каком количестве? Как будут производиться товары, то есть с помощью каких ресурсов, какой 
технологии? Для кого предназначаются производимые товары, то есть кто должен владеть 
этими товарами и извлекать из них пользу? 

Ответы на эти вопросы не составляли бы большого труда, если бы возможности 
человечества были безграничны. Но, к сожалению, это не так. На Земле имеются 
определённые ресурсы: вода, леса, поля, полезные ископаемые. Количество этих ресурсов 
ограничено. Вместе с тем, каждый человек обладает определёнными потребностями, 
процесс удовлетворения которых бесконечен: на смену одних потребностей приходят 
другие. 

В каждой стране свои экономические условия. Они определяют тип экономической 
системы. Экономическая система — это совокупность устойчивых, взаимосвязанных между 
собой хозяйственных отношений и организационно-правовых форм хозяйственной 
деятельности, обеспечивающих распределение ограниченных ресурсов для удовлетворения 
потребностей людей. 



В командной (или плановой) экономике государство решает, что и в каком объёме 
производить. Государство также играет важную роль в перераспределении товаров и услуг, 
определяя, кто, что и сколько получит. В такой экономике у человека совсем нет выбора. 

В экономике свободного рынка множество самостоятельно действующих покупателей и 
продавцов, для координации экономической деятельности и управления ею используются 
системы рынков и цен. Каждый хозяйствующий субъект стремится максимизировать свой 
доход на основе индивидуального принятия решений. Роль государства в экономике 
ограничена эмиссией денег, защитой частной собственности. 

В реальности мы наблюдаем смешанную экономику. В её основе — рыночная экономика, 
базирующаяся на частной собственности на средства производства и рыночном механизме 
(спрос, предложение, цена, конкуренция). Государство с помощью налогов и займов 
регулирует свои затраты и частично перераспределяет блага. 

  
31. В тексте приводится точка зрения, согласно которой социально-классовые различия в 

современных западных странах сглаживаются. Согласны ли вы с таким выводом? С опорой на 
текст и обществоведческие и исторические знания приведите два аргумента (довода) в 
защиту своей позиции. 
 

Социальная структура 
В современном западном обществе различают высший, средний и низший классы. Ряд 

социологов выделяет как отдельную группу рабочий класс. Одним из критериев их 
различения выступают богатство и доход. 

Богатство — это все достояние, принадлежащее человеку. Оно включает в первую 
очередь дом, землю, то есть недвижимость. К нему относятся также сбережения, акции. 
Доход состоит из заработной платы за труд, а также доходов, получаемых от 
капиталовложений (проценты или дивиденды). 

Высший класс численно невелик — всего несколько процентов от общей численности 
населения, но ему принадлежит значительная доля богатства. Вместе с тем количество 
людей, владеющих акциями, возрастает. Так, в Англии в 1979 г. таких было всего 5%, а в 
конце 80-х годов — уже более 20% населения были держателями акций. 

Средний класс образуют представители мелкого и среднего бизнеса, а также 
специалисты высокого класса, служащие различных категорий. Рабочий класс состоит из так 
называемых синих воротничков — людей, занятых физическим трудом. Низший класс 
образуют, среди прочих, люди, подолгу остающиеся без работы. 

Некоторые социологи считают, что классовые различия в экономически развитых странах 
утрачивают свое значение. Налоги, направленные против богатых, в сочетании с пособиями 
для неимущих и нетрудоспособных сглаживают различие между верхами и низами. 

  
(По кн. Э. Гидденса «Социология». М., 1999. С. 204, 208) 
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26.Ответ: В правильном ответе пункты плана должны соответствовать основным смысловым 
фрагментам текста и отражать основную идею каждого из них. Могут быть выделены 
следующие смысловые фрагменты: 

1) способы воздействия граждан на государственную политику; 
2) власть большинства как общепризнанный показатель демократии; 
3) власть большинства и защита прав меньшинств; 
4) гражданское общество и новый тип граждан. 
Возможны иные формулировки пунктов плана, не искажающие сути основной идеи 

фрагмента, и выделение дополнительных смысловых блоков 
 

27Должны быть даны ответы на два вопроса: 
1. Ответ на первый вопрос: автор уточняет, корректирует подход к определению культуры 

как «второй природы». 
2. Ответ на второй вопрос: недостаток этого подхода заключается в том, что, по мнению 

автора, получается «будто природа не так важна для человека, как культура, в которой он сам 
себя выражает». 

Ответы на вопросы могут быть даны в иных, близких по смыслу формулировках. 
 

28. Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1. Ответ на первый вопрос: «Под профессией следует понимать постоянное занятие 

человека, служащее ему источником средств существования». 
2. Ответ на второй вопрос: «Профессиональные занятия накладывают сильную печать на 

всю духовную природу человека, на его образ мышления, на его вкусы, привычки и 
интересы». 

Элементы ответа могут быть даны в иных, близких по смыслу формулировках. 
 

29. Могут быть приведены и проиллюстрированы примерами следующие ответы автора: 
1) «человек творит на природном ландшафте» (допустим, при определении места 

строительства нового здания учитываются особенности земельного участка); 



2) человек «пользуется ресурсами природы» (например, гончар изготавливает посуду из 
глины, скульптор использует природный камень); 

3) человек «раскрывает собственный природный потенциал» (например, у одних людей 
проявляются задатки к художественному творчеству, у других — к спорту, у третьих — к 
математике). 

 
30. Могут быть приведены следующие элементы: 

1. Тип экономической системы: командная экономика. 
2. Оценка эффективности, например: в обычных условиях отсутствие конкуренции, эконо-

мической заинтересованности участников хозяйственной деятельности приводит к неэффек-
тивности функционирования всей системы в целом, возникновению дефицита товаров и 
услуг. 

Элементы ответа могут быть даны в других формулировках 
 

31. В правильном ответе могут быть приведены следующие аргументы в защиту данной точки 
зрения: 

1. Налоги, направленные против богатых, в сочетании с пособиями для неимущих и 
нетрудоспособных сглаживают различие между верхами и низами. 

2. Социальная мобильность населения позволяет в современном обществе довольно 
быстро преодолевать разницу в доходах благодаря таким факторам как образование и 
власть. 

Аргументы в опровержение: 
1. При огромной разнице в богатствах между верхами и низами существует и неравный 

доступ к получению образования (дети богатых могут учиться в элитных школах за границей). 
2. Верхи имеют гораздо больше возможностей влиять на власть. 
Могут быть приведены и иные аргументы. 

 

 


