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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по обществознанию на уровне среднего общего образования (базовый уровень) составлена на основе 

положений и требований к результатам освоения основной образовательной программы, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего общего образования, в соответствии с Концепцией преподавания учебного 

предмета «Обществознание» (2018 г.), а также с учетом федеральной рабочей программы воспитания. Рабочая программа по 

обществознанию на уровне среднего общего образования реализует принцип преемственности примерных рабочих образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

Учебный предмет «Обществознание» играет ведущую роль в выполнении системой образования функции интеграции молодежи в 

современное общество и обеспечивает условия для формирования российской гражданской идентичности, традиционных ценностей 

многонационального российского народа, готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию, труду и творческому 

самовыражению, взаимодействию с другими людьми на благо человека и общества. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

Целями обществоведческого образования в средней школе являются: 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, основанной на идеях патриотизма, гордости за достижения 

страны в различных областях жизни, уважения к традиционным ценностям и культуре России, правам и свободам человека и гражданина, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 развитие личности в период ранней юности, становление ее духовно-нравственных позиций и приоритетов, выработка правового 

сознания, политической культуры, мотивации к предстоящему самоопределению в различных областях жизни: семейной, трудовой, 

профессиональной; 

 развитие способности обучающихся к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю; 

 развитие интереса обучающихся к освоению социальных и гуманитарных дисциплин; 

 освоение системы знаний об обществе и человеке, формирование целостной картины общества, адекватной современному уровню 

научных знаний и позволяющей реализовать требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

образовательной программы, представленным в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего образования; 

 овладение умениями получать, анализировать, интерпретировать и систематизировать социальную информацию из различных 

источников, преобразовывать ее и использовать для самостоятельного решения учебно-познавательных, исследовательских задач, а также 

в проектной деятельности; 



 совершенствование опыта обучающихся в применении полученных знаний (включая знание социальных норм) и умений в различных 

областях общественной жизни: в гражданской и общественной деятельности, включая волонтерскую, в сферах межличностных 

отношений, отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в противодействии коррупции, в семейно-

бытовой сфере, а также для анализа и оценки жизненных ситуаций, социальных фактов, поведения людей и собственных поступков. 

С учетом преемственности с уровнем основного общего образования учебный предмет «Обществознание» раскрывает 

теоретические знания, факты социальной жизни; ценности и нормы, регулирующие общественные отношения; социальные роли человека, 

его права, свободы и обязанности как члена общества и гражданина Российской Федерации; особенности современного российского 

общества в единстве социальных сфер и институтов и роли России в динамично изменяющемся мире; различные аспекты межличностного 

и других видов социального взаимодействия, а также взаимодействия людей и социальных групп с основными институтами государства 

и гражданского общества и регулирующие эти взаимодействия социальные нормы. 

Освоение содержания обществоведческого образования осуществляется в соответствии со следующими ориентирами, 

отражающими специфику учебного предмета на уровне среднего общего образования: 

 определение учебного содержания научной и практической значимостью включаемых в него положений и педагогическими целями 

учебного предмета с учетом познавательных возможностей учащихся старшего подросткового возраста; 

 представление в содержании учебного предмета основных сфер жизни общества, типичных видов человеческой деятельности в 

информационном обществе, условий экономического развития на современном этапе, особенностей финансового поведения, перспектив 

и прогнозов общественного развития, путей решения актуальных социальных проблем; 

 обеспечение развития ключевых навыков, формируемых деятельностным компонентом социально-гуманитарного образования 

(выявление проблем, принятие решений, работа с информацией), и компетентностей, имеющих универсальное значение для различных 

видов деятельности и при выборе профессии; 

 включение в содержание предмета полноценного материала о современном российском обществе, об основах конституционного строя 

Российской Федерации, закрепленных в Конституции Российской Федерации, о правах и свободах человека и гражданина, тенденциях 

развития России, ее роли в мире и противодействии вызовам глобализации; 

 расширение возможностей самопрезентации старшеклассников, мотивирующей креативное мышление и участие в социальных практиках. 

Отличие содержания учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего общего образования от содержания 

предшествующего уровня заключается в: 

 изучении нового теоретического содержания; 

 рассмотрении ряда ранее изученных социальных явлений и процессов в более сложных и разнообразных связях и отношениях; 

 освоении обучающимися базовых методов социального познания; 



 большей опоре на самостоятельную деятельность и индивидуальные познавательные интересы обучающихся, в том числе связанные с 

выбором профессии; 

 расширении и совершенствовании познавательных, исследовательских, проектных умений, которые осваивают обучающиеся, и 

возможностей их применения при выполнении социальных ролей, типичных для старшего подросткового возраста. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В соответствии с учебным планом среднего общего образования общее количество рекомендованных учебных часов на изучение 

обществознания составляет 136 часов, по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

Экономическая жизнь общества 

Роль экономики в жизни общества. Макроэкономические показатели и качество жизни. Предмет и методы экономической науки. 

Ограниченность ресурсов. Кривая производственных возможностей. Типы экономических систем. Экономический рост и пути его 

достижения. Факторы долгосрочного экономического роста. Понятие экономического цикла. Фазы экономического цикла. Причины 

экономических циклов. 

Функционирование рынков. Рыночный спрос. Закон спроса. Эластичность спроса. Рыночное предложение. Закон предложения. 

Эластичность предложения. Рынки труда, капитала, земли, информации. Государственное регулирование рынков. Конкуренция и 

монополия. Государственная политика защиты конкуренции. Антимонопольное регулирование в Российской Федерации. Рынок труда. 

Заработная плата и стимулирование труда. Занятость и безработица. Причины и виды безработицы. Государственная политика 

Российской Федерации в области занятости. Особенности труда молодежи. Деятельность профсоюзов. 

Рациональное экономическое поведение. Экономическая свобода и социальная ответственность. Экономическая деятельность и 

проблемы устойчивого развития общества. Особенности профессиональной деятельности в экономической и финансовой сферах. 

Предприятие в экономике. Цели предприятия. Факторы производства. Альтернативная стоимость, способы и источники 

финансирования предприятий. Издержки, их виды. Выручка, прибыль. Поддержка малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации. Государственная политика импортозамещения в Российской Федерации. 

Финансовый рынок. Финансовые институты. Банки. Банковская система. Центральный банк Российской Федерации: задачи и 

функции. Цифровые финансовые услуги. Финансовые технологии и финансовая безопасность. Денежные агрегаты. Монетарная политика 

Банка России. Инфляция: причины, виды, последствия. 



Экономика и государство. Экономические функции государства. Общественные блага. Внешние эффекты. Государственный 

бюджет. Дефицит и профицит государственного бюджета. Принцип сбалансированности государственного бюджета. Государственный 

долг. Налоговая система Российской Федерации. Функции налогов. Система налогов и сборов в Российской Федерации. Налоговые льготы 

и вычеты. Фискальная политика государства. Цифровизация экономики в Российской Федерации. 

Международная экономика. Международное разделение труда. Экспорт и импорт товаров и услуг. Выгоды и убытки от участия в 

международной торговле. Государственное регулирование внешней торговли. 

Социальная сфера 

Социальные общности, группы, их типы. Социальная стратификация, ее критерии. Социальное неравенство. Социальная структура 

российского общества. Государственная поддержка социально незащищенных слоев общества в Российской Федерации. 

Положение индивида в обществе. Социальные статусы и роли. Социальная мобильность, ее формы и каналы в современном 

российском обществе. 

Семья и брак. Функции и типы семьи. Семья как важнейший социальный институт. Тенденции развития семьи в современном мире. 

Меры социальной поддержки семьи в Российской Федерации. Помощь государства многодетным семьям. 

Миграционные процессы в современном мире. Этнические общности. Нации и межнациональные отношения. Этносоциальные 

конфликты, способы их предотвращения и пути разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской 

Федерации. 

Социальные нормы и отклоняющееся (девиантное) поведение. Формы социальных девиаций. Конформизм. Социальный контроль и 

самоконтроль. 

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения социальных конфликтов. Особенности 

профессиональной деятельности социолога, социального психолога. 

Политическая сфера 

Политическая власть и субъекты политики в современном обществе. Политические институты. Политическая деятельность. 



Политическая система общества, ее структура и функции. Политическая система Российской Федерации на современном этапе. 

Государство как основной институт политической системы. Государственный суверенитет. Функции государства. Форма государства: 

форма правления, форма государственного (территориального) устройства, политический режим. Типология форм государства. 

Федеративное устройство Российской Федерации. Субъекты государственной власти в Российской Федерации. Государственное 

управление в Российской Федерации. Государственная служба и статус государственного служащего. Опасность коррупции, 

антикоррупционная политика государства, механизмы противодействия коррупции. Обеспечение национальной безопасности в 

Российской Федерации. Государственная политика Российской Федерации по противодействию экстремизму. 

Политическая культура общества и личности. Политическое поведение. Политическое участие. Причины абсентеизма. 

Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические течения современности. 

Политический процесс и участие в нем субъектов политики. Формы участия граждан в политике. Политические партии как субъекты 

политики, их функции, виды. Типы партийных систем. 

Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательная система в 

Российской Федерации. 

Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства. 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Интернет в современной политической коммуникации. 

Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации 

Право в системе социальных норм. Источники права. Нормативные правовые акты, их виды. Законы и законодательный процесс в 

Российской Федерации. Система российского права. Правоотношения, их субъекты. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Правонарушение и юридическая ответственность. Функции правоохранительных органов Российской Федерации. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации. 

Личные (гражданские), политические, социально-экономические и культурные права и свободы человека и гражданина Российской 

Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Международная защита прав человека в условиях мирного 

и военного времени. 

Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы юридических 

лиц. Гражданская дееспособность несовершеннолетних. 



Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. Права и 

обязанности родителей и детей. 

Трудовое право. Трудовые правоотношения. Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового договора. Права и 

обязанности работников и работодателей. Дисциплинарная ответственность. Защита трудовых прав работников. Особенности трудовых 

правоотношений несовершеннолетних работников. 

Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах. Участники отношений, регулируемых законодательством о налогах и 

сборах. Права и обязанности налогоплательщиков. Ответственность за налоговые правонарушения. Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации». Порядок приема на обучение в образовательные организации среднего профессионального и высшего 

образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Административное право и его субъекты. Административное правонарушение и административная ответственность. 

Экологическое законодательство. Экологические правонарушения. Способы защиты права на благоприятную окружающую среду. 

Уголовное право. Основные принципы уголовного права. Понятие преступления и виды преступлений. Уголовная ответственность, 

ее цели, виды наказаний в уголовном праве. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные принципы гражданского процесса. Участники гражданского процесса. 

Административный процесс. Судебное производство по делам об административных правонарушениях. 

Уголовный процесс, его принципы и стадии. Субъекты уголовного процесса. 

Конституционное судопроизводство. Арбитражное судопроизводство. 

Юридическое образование, юристы как социально-профессиональная группа. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



Личностные результаты освоения обучающимися программы среднего общего образования по предмету «Обществознание» 

(базовый уровень) должны отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией 

личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям 

российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского общества; 

 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей; уважение ценностей иных 

культур, конфессий; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам; 

 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении школы и детско-

юношеских организаций; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности. 

 

Патриотического воспитания: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, памятникам, традициям народов России; 

достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

 идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его защите, ответственность за его судьбу. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 осознание духовных ценностей российского народа; 

 сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 



 ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии 

с традициями народов России. 

Эстетического воспитания: 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное 

воздействие искусства; 

 убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и 

народного творчества; 

 стремление проявлять качества творческой личности. 

Физического воспитания: 

 сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью, потребность в физическом 

совершенствовании; 

 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

 готовность к активной социально направленной деятельности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такую деятельность; 

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы; мотивация к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к учету общественных 

потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении жизни. 

Экологического воспитания: 

 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем; 

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого развития человечества; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

 умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; 



 расширение опыта деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки, включая социальные науки, и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира; языковое и речевое 

развитие человека, включая понимание языка социально-экономической и политической коммуникации; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в 

группе;  

 мотивация к познанию и творчеству, обучению и самообучению на протяжении всей жизни, интерес к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы среднего общего образования (на базовом 

уровне) у них совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

 самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть направления развития собственной 

эмоциональной сферы, быть уверенным в себе в межличностном взаимодействии и при принятии решений; 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к 

эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя 

из своих возможностей;  

 готовность и способность овладевать новыми социальными практиками, осваивать типичные социальные роли; 

 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при осуществлении коммуникации, 

способность к сочувствию и сопереживанию; 

 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать 

конфликты. 

 

 

 

 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образования по предмету «Обществознание» (базовый уровень) 

должны отражать: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, рассматривать ее всесторонне; 

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения социальных объектов, явлений и 

процессов; 

 определять цели познавательной деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных явлениях и процессах; 

 вносить коррективы в деятельность (с учетом разных видов деятельности), оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски 

последствий деятельности; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, в том числе учебно-познавательных. 

Базовые исследовательские действия: 

 развивать навыки учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыки разрешения проблем; 

 проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

социального познания; 

 осуществлять деятельность по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 

ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов; 

 формировать научный тип мышления, применять научную терминологию, ключевые понятия и методы социальных наук; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 выявлять причинно-следственные связи социальных явлений и процессов и актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу 

ее решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

 анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в 

новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, возникающим в процессе познания социальных объектов, в социальных отношениях; оценивать 

приобретенный опыт; 



 уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и процессах в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

 ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

Работа с информацией: 

 владеть навыками получения социальной информации из источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

 создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму 

представления и визуализации; 

 оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и форм представления (в том числе полученной из интернет-

источников), ее соответствие правовым и морально-этическим нормам; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

 владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Общение: 

 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций 

и смягчать конфликты; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

 развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. 

Совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и возможностей каждого члена коллектива; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее достижению: составлять план действий, 

распределять роли с учетом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 



 оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий результат по разработанным критериям; 

 предлагать новые учебные исследовательские и социальные проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической 

значимости; 

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и в жизненных ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

 давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной и практической деятельности, в межличностных отношениях; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

 делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии альтернатив, аргументировать сделанный выбор, брать 

ответственность за принятое решение; 

 оценивать приобретенный опыт; 

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, постоянно повышать свой образовательный 

и культурный уровень. 

Самоконтроль: 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований; использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности. 

Принятие себя и других: 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

 признавать свое право и право других на ошибки; 

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1) Владеть знаниями о социальной структуре общества, критериях социальной стратификации; формах и факторах социальной 

мобильности в современном обществе, о семье как социальном институте, возрастании роли семейных ценностей; направлениях 

социальной политики в Российской Федерации, в том числе в области поддержки семьи; 

о структуре и функциях политической системы общества, направлениях государственной политики Российской Федерации; 

конституционном статусе и полномочиях органов государственной власти; 

о праве как социальном регуляторе, системе права и законодательстве Российской Федерации, системе прав, свобод и обязанностей 

человека и гражданина в Российской Федерации, правах ребенка и механизмах защиты прав в Российской Федерации; правовом 

регулирования гражданских, семейных, трудовых, налоговых, образовательных, административных, уголовных правовых отношений; 

экологическом законодательстве, гражданском, административном и уголовном судопроизводстве. 

2) Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценности человеческой жизни, патриотизма и 

служения Отечеству, семьи, созидательного труда, норм морали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, 

справедливости, коллективизма, исторического единства народов России, преемственности истории нашей Родины, осознания ценности 

культуры России и традиций народов России, общественной стабильности и целостности государства на примерах разделов «Социальная 

сфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации». 

3) Владеть умениями определять смысл, различать признаки научных понятий и использовать понятийный аппарат при анализе и 

оценке социальных явлений при изложении собственных суждений и построении устных и письменных высказываний, включая понятия: 

социальные общности, социальные группы и отношения между ними, социальная стратификация, социальное неравенство, социальный 

статус, социальная роль, социальная мобильность, семья и брак, этнические общности, нация, социальные нормы, социальный контроль 

и самоконтроль, социальный конфликт, политическая власть, политический институт, политические отношения, политическая система, 

государство, национальная безопасность, политическая культура, политическая элита, политическое лидерство, политический процесс, 

право, источник права, система права, норма права, отрасль права, институт права, правонарушение, юридическая ответственность, 

нормативный правовой акт, закон, подзаконный акт, законодательный процесс, правовой статус, гражданство Российской Федерации, 

налог; 

определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: власть, социальная справедливость, социальный институт; 

классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев используемые в социальных науках понятия и термины, 

отражающие социальные явления и процессы, в том числе: социальные общности и группы; виды социальной мобильности; типы семьи; 

социальные нормы; социальные конфликты; формы социальных девиаций; виды миграционных процессов в современном мире; формы 



государства; политические партии; виды политического лидерства, избирательных и партийных систем, политических идеологий; правовые 

нормы; отрасли и институты права; источники права; нормативные правовые акты; виды правовых отношений; правонарушения; виды 

юридической ответственности; права и свободы человека и гражданина Российской Федерации; конституционные обязанности гражданина 

Российской Федерации; способы защиты гражданских прав, правоохранительные органы; организационно-правовые формы юридических 

лиц; права и обязанности родителей и детей; права и обязанности работников и работодателей; дисциплинарные взыскания; налоги и сборы 

в Российской Федерации; права и обязанности налогоплательщиков; виды административных правонарушений и наказаний; экологические 

правонарушения; способы защиты права на благоприятную окружающую среду; виды преступлений; виды наказаний в уголовном праве. 

4) Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи 

при описании социальной структуры, формы государства, политической культуры личности и ее политического поведения, системы 

права, нормативно-правовых актов, прав, свобод и обязанностей; 

приводить примеры взаимосвязи социальной, политической и других сфер жизни общества; права и морали; государства и права; 

действия правовых регуляторов и развития общественных процессов; 

характеризовать причины и последствия преобразований в социальной, политической сферах, в правовом регулировании 

общественных отношений в Российской Федерации; возрастания социальной мобильности; сохранения социального неравенства; 

социальных конфликтов; отклоняющегося (девиантного) поведения; правонарушения и юридической ответственности за него; 

абсентеизма; коррупции; 

характеризовать функции семьи, социальных норм, включая нормы права; социального контроля; государства, субъектов и органов 

государственной власти в Российской Федерации; политических партий; средств массовой информации в политической жизни общества; 

правоохранительных органов; 

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых систем, в том числе в таблицах, схемах, диаграммах, 

графиках. 

5) Иметь представления о методах изучения социальной, политической сферы жизни общества, включая универсальные методы 

науки, а также специальные методы социального познания, в том числе социологические опросы, биографический, сравнительно-

правовой метод, политическое прогнозирование. 

6) Применять знания, полученные при изучении разделов «Социальная сфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование 

общественных отношений в Российской Федерации», для анализа социальной информации о социальном и политическом развитии 

российского общества, направлениях государственной политики в Российской Федерации, правовом регулировании общественных 



процессов в Российской Федерации, полученной из источников разного типа, включая официальные публикации на интернет-ресурсах 

государственных органов, нормативные правовые акты, государственные документы стратегического характера, публикации в СМИ; 

осуществлять поиск политической и правовой информации, представленной в различных знаковых системах, извлекать 

информацию из неадаптированных источников, вести целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих 

звеньев, делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в информационном сообщении, выделять факты, выводы, 

оценочные суждения, мнения при изучении разделов «Социальная сфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование 

общественных отношений в Российской Федерации». 

7) Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с опорой на полученные знания о структуре общества, 

социальных отношениях, политической сфере, правовом регулировании и законодательстве Российской Федерации, представлять ее 

результаты в виде завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной направленности; готовить 

устные выступления и письменные работы (развернутые ответы, сочинения) по изученным темам, составлять сложный и тезисный план 

развернутых ответов, анализировать неадаптированные тексты. 

8) Использовать политические и правовые знания для взаимодействия с представителями других национальностей и культур в целях 

успешного выполнения типичных социальных ролей, ориентации в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; осознания роли непрерывного образования; использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий в решении различных задач при изучении разделов «Социальная сфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование 

общественных отношений в Российской Федерации». 

9) Формулировать на основе социальных ценностей и приобретенных знаний о структуре общества и социальных взаимодействиях, 

политической сфере и законодательстве Российской Федерации собственные суждения и аргументы по проблемам социальной 

мобильности, ее форм и каналов в современном российском обществе; миграционных процессов; тенденций развития семьи; участия 

субъектов политики в политическом процессе; опасности коррупции и необходимости борьбы с ней; соотношения прав и свобод человека 

с обязанностями и правовой ответственностью; 

использовать ключевые понятия, теоретические положения, в том числе о социальной структуре российского общества; роли семьи 

в жизни личности и в развитии общества; особенностях политической власти, структуре политической системы; роли Интернета в 

современной политической коммуникации; необходимости поддержания законности и правопорядка; юридической ответственности за 

совершение правонарушений; механизмах защиты прав человека; особенностях трудовых правоотношений несовершеннолетних 

работников; особенностях уголовной ответственности несовершеннолетних для объяснения явлений социальной действительности; 

конкретизировать теоретические положения о конституционных принципах национальной политики в Российской Федерации; 

социальных конфликтах, включая этносоциальные, и путях их разрешения; государственной поддержке социально незащищенных слоев 



общества и мерах социальной поддержки семьи в Российской Федерации; федеративном устройстве и политической системе Российской 

Федерации на современном этапе; государственном суверенитете; избирательной системе в Российской Федерации; государственной 

службе и статусе государственного служащего; основах конституционного строя Российской Федерации; субъектах гражданских 

правоотношений; юридической ответственности и ее видах; правовом регулировании оказания образовательных услуг; порядке приема 

на работу, заключения и расторжения трудового договора, в том числе несовершеннолетних граждан; защите трудовых прав работников; 

порядке и условиях заключения и расторжения брака; правах и обязанностях налогоплательщика; принципах уголовного права, 

уголовного процесса, гражданского процесса фактами социальной действительности, модельными ситуациями, примерами из личного 

социального опыта. 

10) Применять знание о правах и обязанностях потребителя финансовых услуг, зафиксированных в законодательстве Российской 

Федерации; находить, анализировать и использовать информацию, предоставленную государственными органами, в том числе в 

цифровой среде, в целях управления личными финансами и обеспечения личной финансовой безопасности. 

11) Оценивать социальную информацию по проблемам социальных отношений, политической жизни общества, правового 

регулирования, в том числе поступающую по каналам сетевых коммуникаций, определять степень достоверности информации; 

соотносить различные оценки социального взаимодействия, политических событий, правовых отношений, содержащиеся в источниках 

информации; давать оценку действиям людей в типичных (модельных) ситуациях с точки зрения социальных норм, в том числе норм 

морали и права. 

12) Самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлять с помощью полученных знаний наиболее эффективные способы 

противодействия коррупции; определять стратегии разрешения социальных и межличностных конфликтов; оценивать поведение людей 

и собственное поведение с точки зрения социальных норм, включая нормы морали и права, ценностей; осознавать неприемлемость 

антиобщественного поведения, опасность алкоголизма и наркомании. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   11 класс 

 

№ 

п/п 
Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество 

часов 
Виды  

деятельности 

Модуль 

воспитательной 

программы 

школьный урок 

Электронные (цифровые)  

образовательные ресурсы 
всег

о 

К.

р 

Пр.р 

1 

 

 

Экономика 34 1 0 Раскрывать роль 

экономики в жизни 

общества. 

Объяснять проблему 

ограниченности 

экономических 

ресурсов. 

Различать свободные и 

экономические блага. 

Приводить примеры 

принятия решения на 

основе 

экономического 

выбора. 

Характеризовать 

основные проявления 

экономической жизни, 

их взаимосвязь. 

Называть показатели 

уровня жизни 

населения. 

Высказывать 

обоснованное 

суждение о 

взаимосвязи жизни 

общества в целом и его 

День Знаний. 

Международный день 

школьных библиотек.  

Предметные 

олимпиады 

Библиографический 

урок.  

Уроки финансовой 

грамотности 

https://sdo.edu.orb.ru/theme.php?id=221 
 https://resh.edu.ru/subject/24/  

http://school-collection.edu.ru/catalog/ 

https://sdo.edu.orb.ru/theme.php?id=221
https://resh.edu.ru/subject/24/
http://school-collection.edu.ru/catalog/


экономического 

развития. 

Приводить примеры, 

иллюстрирующие 

основные тенденции 

развития 

экономической сферы 

жизни современного 

общества. 

Аргументированно 

обосновывать 

взаимовлияние 

экономики и 

социальной структуры 

общества, экономики и 

политики. 

Использовать 

элементы причинно-

следственного анализа 

при характеристике 

экономической жизни 

общества. В том числе 

для понимания 

влияния экономики на 

уровень жизни. 

2. Социальные 
отношения 

14 1 0 Называть виды 

социальных групп и 

их признаки. 
Раскрывать на 

примерах роль малых 

социальных групп в 

обществе. 

Объяснять причины 

социального 

неравенства в истории 

и в современном 

обществе. 

Тематический урок 

цифры.  

Урок –диспут «День 

толерантности». 

Уроки открытых 

Мыслей 

https://sdo.edu.orb.ru/theme.php?id=221 
 https://resh.edu.ru/subject/24/ 

http://school-collection.edu.ru/catalog/ 

https://sdo.edu.orb.ru/theme.php?id=221
https://resh.edu.ru/subject/24/
http://school-collection.edu.ru/catalog/


Называть критерии 

социальной 

стратификации. 

Различать виды 

социальной 

мобильности. 

Раскрывать 

классификацию 

социальных норм, 

устанавливать 

соответствие между 

существенными 

чертами и признаками 

социальных явлений. 

Давать определение 

понятию «социальная  

мобильность», 

показать, какие 

социальные лифт  

способствуют 

социальным 

перемещениям 

человека, выявить 

тенденции в развитии 

социальных 

отношений для 

различных групп. 

4. Политика  18 2 0 Характеризовать 

субъекты 

политической 

деятельности и 

объекты 

политического 

воздействия. 

Соотносить 

властные и 

День Героев 

Отечества. Урок 

Мужества. 

https://sdo.edu.orb.ru/theme.php?id=221 
 https://resh.edu.ru/subject/24/ 

http://school-collection.edu.ru/catalog/ 

https://sdo.edu.orb.ru/theme.php?id=221
https://resh.edu.ru/subject/24/
http://school-collection.edu.ru/catalog/


политические 

отношения. 

Объяснять и 

иллюстрировать 

примерами 

политические цели и 

политические 

действия. 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между социальными 

интересами, целями 

и методами 

политической 

деятельности. 

Высказывать 

обоснованное 

суждение о 

соотношении 

средств и целей в 

политике. 

Оценивать роль 

политических 

институтов в жизни 

общества. 

Раскрывать цели 

политических 

партий. 

Различать 

политическую власть 

и другие виды 

власти. 

Систематизировать 

информацию. 



Использовать 

алгоритмы 

познавательной 

деятельности для 

решения творческих 

задач. 

Уметь пользоваться 

мультимедийными 

ресурсами, владеть 

основными видами 

публичных 

выступлений. 

Проверить уровень 

освоения материала 

по теме, уровень 

сформированности 

умений выполнять 

различные типы 

заданий. 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

68 4 0  

 

 

 

 

 

 

 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

11 класс     

2023-2024 учебный год 

 

 

№ 

урока 

 

Тема урока 

Количество часов Дата 

проведения 
Всего К/Р Пр./р 

План Факт 

Раздел I. Экономика - 30 часов + мониторинговая работа №1 

1 Роль экономики в жизни общества. Макроэкономические показатели и качество жизни. 

Предмет и методы экономической науки.  

1 0 0   

2 Ограниченность ресурсов. Кривая производственных возможностей. 1 0 0   

3 Типы экономических систем. 1 0 0   

4 Экономический рост и пути его достижения. Факторы долгосрочного экономического 

роста. 

1 0 0   

5 Понятие экономического цикла. Фазы экономического цикла. Причины 

экономических циклов. 

1 0 0   

6 Функционирование рынков. Рыночный спрос. Закон спроса. Эластичность спроса.  1 0 0   

7 Рыночное предложение. Закон предложения. Эластичность предложения. 1 0 0   

8 Рынки труда, капитала, земли, информации. Государственное регулирование рынков.  1 0 0   

9 Конкуренция и монополия. Государственная политика защиты конкуренции. 

Антимонопольное регулирование в Российской Федерации. 

1 0 0   

10 Контрольная работа «Экономическая наука. Основные макроэкономические 

показатели. Рынок» 

1 1 0   

11 Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Деятельность профсоюзов. 1 0 0   

12 Занятость и безработица. Причины и виды безработицы. Государственная политика 

Российской Федерации в области занятости. Особенности труда молодежи. 

1 0 0   

13 Мониторинговая работа 1 1 0   

14 Рациональное экономическое поведение. Экономическая свобода и социальная 

ответственность. Экономическая деятельность и проблемы устойчивого развития 

1 0 0   



общества. Особенности профессиональной деятельности в экономической и 

финансовой сферах. 

15 Предприятие в экономике. Цели предприятия. 1 0 0   

16 Факторы производства. 1 0 0   

17 Альтернативная стоимость, способы и источники финансирования предприятий.  1 0 0   

18 Издержки, их виды. Выручка, прибыль. 1 0 0   

19 Поддержка малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации. 

Государственная политика импортозамещения в Российской Федерации. 

1 0 0   

20 Контрольная работа «Рынок. Издержки производства» 1 1 0   

21 Финансовый рынок. Финансовые институты.  1 0 0   

22 Банки. Банковская система. Центральный банк Российской Федерации: задачи и 

функции. 

1 0 0   

23 Цифровые финансовые услуги. Финансовые технологии и финансовая безопасность. 

Денежные агрегаты. Монетарная политика Банка России. 

1 0 0   

24 Инфляция: причины, виды, последствия. 1 0 0   

25 Экономика и государство. Экономические функции государства. 1 0 0   

26 Общественные блага. Внешние эффекты 1 0 0   

27 Государственный бюджет. Дефицит и профицит государственного бюджета. Принцип 

сбалансированности государственного бюджета. Государственный долг. 

1 0 0   

28 Налоговая система Российской Федерации. Функции налогов. Система налогов и 

сборов в Российской Федерации. Налоговые льготы и вычеты. Фискальная политика 

государства. Цифровизация экономики в Российской Федерации. 

1 0 0   

29 Международная экономика. Международное разделение труда. Государственное 

регулирование внешней торговли. 

1 0 0   

30 Экспорт и импорт товаров и услуг. Выгоды и убытки от участия в международной 

торговле. 

1 0 0   

31 Контрольная работа по теме «Экономика» 1 1 0   

Раздел II.  

Социальная сфера – 14 часов + мониторинговая работа 

32 Социальные общности, группы, их типы. 1 0 0   

33 Социальная стратификация, ее критерии. Социальное неравенство. 1 0 0   

34 Социальная структура российского общества. 1 0 0   



35 Государственная поддержка социально незащищенных слоев общества в Российской 

Федерации. 

1 0 0   

36 Положение индивида в обществе. Социальные статусы и роли. 1 0 0   

37 Социальная мобильность, ее формы и каналы в современном российском обществе. 1 0 0   

38 Семья и брак. Функции и типы семьи. Семья как важнейший социальный институт.  1 0 0   

39 Тенденции развития семьи в современном мире. Меры социальной поддержки семьи в 

Российской Федерации. Помощь государства многодетным семьям. 

1 0 0   

40 Миграционные процессы в современном мире. Этнические общности. Нации и 

межнациональные отношения. 

1 0 0   

41 Этносоциальные конфликты, способы их предотвращения и пути разрешения. 

Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. 

1 0 0   

42 Социальные нормы и отклоняющееся (девиантное) поведение. Формы социальных 

девиаций. Конформизм. Социальный контроль и самоконтроль. 

1 0 0   

43 Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы 

разрешения социальных конфликтов. 

1 0 0   

44 Мониторинговая работа 1 1 0   

45 Особенности профессиональной деятельности социолога, социального психолога. 1 0 0   

46 Контрольная работа по теме «Социальная сфера» 1 1 0   

Раздел III.  

Политическая сфера - 18 часов 

47 Политическая власть субъекты политики в современном мире.  1 0 0   

48 Политические институты. Политическая деятельность      

49 Политическая система, ее структура и функции. Политическая система Российской 

Федерации на современном этапе. 

1 0 0   

50 Государство как основной институт политической системы. Государственный 

суверенитет. Функции государства. 

1 0 0   



51 Форма государства: форма правления, форма государственного (территориального) 

устройства, политический режим. Типология форм государства.  

1 0 0   

52 Федеративное устройство Российской Федерации. Субъекты государственной власти в 

Российской Федерации. 

1 0 0   

53 Государственное управление в Российской Федерации. Государственная служба и 

статус государственного служащего. 

1 0 0   

54 Опасность коррупции, антикоррупционная политика государства, механизмы 

противодействия коррупции. 

1 0 0   

55 Обеспечение национальной безопасности в Российской Федерации. Государственная 

политика Российской Федерации по противодействию экстремизму. 

1 0 0   

56 Политическая культура общества и личности. Политическое поведение. 1 0 0   

57 Политическое участие. Причины абсентеизма. 1 0 0   

58 Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические течения 

современности. 

1 0 0   

59 Политический процесс и участие в нем субъектов политики. Формы участия граждан в 

политике. 

1 0 0   

60 Политические партии как субъекты политики, их функции, виды. Типы партийных 

систем. 

1 0 0   

61 Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная. Избирательная система в Российской Федерации. 

1 0 0   

62 Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства.  1 0 0   

63 Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Интернет в 

современной политической коммуникации. 

1 0 0   

64 Контрольная работа по теме «Политическая сфера» 1 1 0   

65 Итоговое повторение по курсу «Обществознание» 1 0 0   

66 Итоговое повторение по курсу «Обществознание» 1 0 0   



67 Промежуточная аттестация. Контрольная работа 1 1 0   

68 Итоговое занятие 1 0 0   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

КИМы 
 

ВЫБОРЫ 

1. Задание 26 Назовите любые три принципа избирательного права в РФ и раскройте сущность каждого из них на конкретном примере. 
(Каждый пример должен быть сформулирован развёрнуто). 

 
2. Выберите верные суждения о выборах и избирательных системах и запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) Пропорциональная избирательная система применяется на выборах в представительные органы власти. 

2) Выборы в демократическом обществе предполагают равенство возможностей политических партий и кандидатов. 

3) Достоинством пропорциональной избирательной системы является примерно равное представительство политических сил в парламенте. 
4) При проведении выборов по мажоритарной системе депутатские мандаты распределяются между списками кандидатов в соответствии с голосами, 
поданными за эти списки. 
5) Мажоритарная система предполагает, что для избрания кандидат должен получить большинство голосов избирателей округа. 

 
3. Выберите верные суждения об избирательных системах и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Избирательные системы в демократических государствах обязательно предполагают проведение парламентских выборов в два тура. 

2) Пропорциональная избирательная система отличается от мажоритарной тем, что выборы являются всеобщими и равными. 
3) При пропорциональной избирательной системе избиратель голосует за списки избирательных объединений или политических партий. 
4) Подсчёт голосов избирательной комиссией происходит на выборах по любой избирательной системе. 
5) При пропорциональной избирательной системе создаётся общенациональный избирательный округ. 

  
4. Выберите верные суждения о мажоритарной избирательной системе и запишите цифры, под которыми они указаны.  

1) При мажоритарной избирательной системе отсутствует деление территории на избирательные округа. 

2) При мажоритарной избирательной системе избиратели голосуют за отдельных кандидатов. 
3) При мажоритарной избирательной системе избранным считается кандидат, набравший большинство голосов. 
4) Мажоритарная избирательная система позволяет проводить выборы лишь отдельных должностных лиц (президента, губернаторов, мэров). 
5) При мажоритарной избирательной системе в выборах не могут участвовать кандидаты, не связанные с политическими партиями. 

 
5. В государстве Р каждые пять лет проходят выборы в парламент. Какие из приведённых фактов позволяют определить, что выборы проходят 

по мажоритарной избирательной системе?  
1) Выборы проводятся на альтернативной основе. 

2) В выборах принимают участие кандидаты-самовыдвиженцы. 
3) На выборах установлен 5 %-ный избирательный барьер. 
4) Агитация запрещена в течение суток накануне дня выборов. 
5) Число мест в парламенте соответствует числу одномандатных выборных округов. 
6) Избранным считается кандидат, набравший наибольшее число голосов. 

 
6. В стране Z правительство формируется блоком партий, победивших на парламентских выборах. Выберите в приведённом ниже списке черты, 

свидетельствующие, что в стране Z парламентские выборы проходят по пропорциональной системе, и запишите цифры, под которыми эти черты 
указаны. 
1) Голосование проводится по спискам политических партий. 



2) Существует возможность выдвижения независимых беспартийных кандидатов. 
3) Победу одерживает кандидат, получивший большинство голосов на выборах. 
4) Предусмотрено голосование по одномандатным округам. 
5) Граждане голосуют прежде всего за программы партий, а не за конкретных людей. 
6) Количество мест, полученных партией в парламенте, зависит от процента голосов, поданных за партию на выборах. 
 

 
7. Конституция провозглашает Z демократическим государством с республиканской формой правления. Какие из приведённых признаков 

характеризуют порядок проведения выборов в государстве Z?  
1) процедура голосования является гласной и открытой 
2) выборы осуществляются на основании имущественного ценза 

3) выборы проводятся на реальной альтернативной основе 
4) в день голосования на избирательных участках разрешена агитация 

5) кандидаты имеют в процессе выборов равные права 
6) действует принцип ограничения срока выборов 
 
8. В выборах президента государства N участвуют несколько кандидатов. Какие из приведённых ниже фактов свидетельствуют о 

демократическом характере выборов в государстве N?  
1) Участие в выборах является обязанностью граждан. 

2) Выборы проводятся путём тайного голосования. 
3) Голосовать на выборах могут граждане моложе 18 лет. 
4) Все кандидаты имеют равные возможности для ведения избирательной кампании. 

5) На избирательных участках присутствуют наблюдатели. 
6) В выборах имеют права принимать участие лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы. 

 
9. Каждые 6 лет B стране Z проходят парламентские выборы. Какие из приведённых признаков свидетельствуют о том, что выборы проводятся 

по пропорциональной избирательной системе? Запишите номера, под которыми они указаны. 
1) Количество депутатских мандатов определяется процентом голосов, полученных партией на выборах. 
2) Избиратели голосуют за политическую программу той или иной партии/блока партий. 
3) B парламенте представлены все официально зарегистрированные политические партии. 
4) В стране для выдвижения кандидатов и проведения выборов создаются Одномандатные округа. 
5) Места в парламенте получают партии, набравшие больше 6% голосов. 
6) В стране активно проходит предвыборная компания. 

 

10. К какому типу избирательной системы относятся выборы в нижнюю палату парламента Австралии, которые осуществляются по 
избирательным округам, и на которых победившим считается кандидат, набравший 50% плюс один голос? 

1) мажоритарно-пропорциональной 
2) мажоритарной относительного большинства 
3) мажоритарной абсолютного большинства 

4) пропорциональной 
 
 
 

Самостоятельная работа по КРФ  



 
1. Согласно Конституции РФ, наша страна является социальным государством. Найдите в приведённом списке черты, характеризующие 

социальное государство, и запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) установление гарантированного минимального размера оплаты труда 
2) государственная поддержка материнства и детства 
3) отсутствие государственной обязательной религии 

4) создание условий, обеспечивающих достойную жизнь гражданам РФ 
5) курс на постепенное укрепление национальной валюты 

 
2. В стране Z принята новая конституция. Какие её положения подтверждают статус страны Z как социального государства? Запишите цифры, 

под которыми они указаны.  

1) Каждый имеет право на свободу вероисповедания. 
2) Каждый имеет право на доступную медицинскую помощь. 

3) Каждый имеет право на жильё. 
4) Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. 
5) Каждый имеет право на свободу предпринимательской деятельности. 
6) Каждый имеет право на пенсионное обеспечение. 

 
3. Что из перечисленного ниже относится к основам конституционного строя РФ?  

1) народовластие 
2) политический плюрализм 
3) многообразие форм собственности при приоритете государственной собственности 

4) гражданин Российской Федерации может быть выслан за её пределы и лишён гражданства 
5) субъекты Российской Федерации имеют различный статус и не равноправны 

 
4. Выберите в приведённом списке положения, характеризующие основы конституционного строя РФ‚ и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 
1) Во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти все субъекты Российской Федерации равноправны. 
2) Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является её многонациональный народ. 
3) Гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за исключением имущества, на которое в соответствии с 
законом не может быть обращено взыскание. 
4) Необоснованный отказ в заключении трудового договора запрещается. 
5) Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности. 

 

5. Выберите в приведённом ниже списке положения, характеризующие основы конституционного строя РФ‚ и запишите цифры, под которыми 
они указаны. 
1) Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 
свободное развитие человека. 
2) Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста шестнадцати лет‚ за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации. 
3) Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих 
на соответствующей территории. 
4) Гражданин Российской Федерации не может быть лишён своего гражданства. 
5) Уголовная ответственность наступает за приготовление только к тяжкому и особо тяжкому преступлениям. 



 
6. Какие из перечисленных ниже позиций. относятся к основам конституционного строя РФ? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) разделение властей 
2) социальное государство 
3) доминирование частной собственности 
4) идеологическое многообразие 

5) светское государство 
 
 
 
 

 
 

 
7. Какие из перечисленных позиций относятся к основам конституционного строя РФ? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) государственное финансирование политических партий 
2) поддержка конкуренции, свободы экономической деятельности 
3) социальное государство 
4) федеративное устройство, основанное на государственной целостности 

5) единая государственная идеология 
 
8. Какие из приведённых ниже положений относятся к основам конституционного строя РФ? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) республиканская форма правления 
2) многообразие форм собственности 
3) плановая экономическая система 
4) доминирование судебной власти над законодательной и исполнительной 

5) установление государственной религии 
 
9. Какие из приведённых положений относятся к основам конституционного строя РФ? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) федеративное устройство, основанное на государственной целостности 
2) приоритет государственной формы собственности 
3) государственное финансирование политических партий 
4) наличие государственной идеологии 

5) единство экономического пространства 

 
10. Что из перечисленного ниже относится к видам субъектов РФ? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) республики 
2) города федерального значения 
3) муниципальные округа 

4) федеральные округа 
5) волости 

 
11. Выберите в приведённом списке положения, характеризующие основы конституционного строя РФ. Запишите цифры, под которыми они 

указаны. 



1) Плательщики сборов имеют те же права, что и налогоплательщики. 
2) Гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за исключением имущества, на которое в соответствии с 
законом не может быть обращено взыскание. 
3) Российская Федерация обеспечивает целостность и неприкосновенность своей территории. 
4) В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. 
5) Лицо не подлежит уголовной ответственности за преступление, если оно добровольно и окончательно отказалось от доведения этого преступления 

до конца. 
  

12. Используя обществоведческие знания, 
1) раскройте смысл понятия «конституционный строй»; 
2) составьте два предложения: 

− одно предложение, содержащее информацию о разделении властей в РФ; 
− одно предложение, раскрывающее действующий в РФ принцип идеологического многообразия. 

  

Политическая идеология 

1. Выберите верные суждения о политической идеологии и запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) Цель политической идеологии — выявление научной истины. 
2) Господство единой политической идеологии присуще всем политическим режимам. 

3) Политическая идеология выражает представление о лучшем общественном устройстве, методах социальных преобразований. 
4) Наиболее полное представление об идеологии партии дает ее устав. 
5) Политическая партия объединяет, как правило, приверженцев одной идеологии. 

 
2. Используя обществоведческие знания, 
1) раскройте смысл понятия «политическая идеология»; 

2) составьте два предложения: 
− одно предложение, содержащее информацию о критериях(-и) выделения направлений политической идеологии; 
− одно предложение, раскрывающее особенности консервативной политической идеологии. 

  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
3. Выберите верные суждения о либеральной политической идеологии и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) В основе либеральной политической идеологии лежит идея свободы личности. 
2) Либеральная идеология зарождается в странах Западной Европы в период Средних веков. 
3) Либерализм отстаивает необходимость активного государственного вмешательства в экономику. 



4) Сторонники либеральной политической идеологии выступают против прямого влияния религиозных институтов на политику государства. 
5) В либерализме ведущая роль в достижении власти отводится насильственным методам политической борьбы. 

 
4. Установите соответствие между типами политических партий и принципами их классификации. К каждой позиции, данной в первом столбце, 
подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
  

ТИПЫ ПАРТИЙ   ПРИНЦИП КЛАССИФИКАЦИИ ПАРТИЙ 

А) оппозиционная 
Б) либеральная 
В) кадровая 

Г) социал-демократическая 

Д) массовая 

  

1) по отношению к власти 
2) по политической идеологии 
3) по составу 

 
5. Выберите верные суждения о консервативной политической идеологии и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Консервативная идеология выступает за построение полностью эгалитарного общества. 
2) Консервативная идеология признаёт социальное неравенство естественным для человеческого общества. 
3) Консервативная идеология исходит из приоритета прав личности над интересами государства. 
4) Консервативная идеология выступает против влияния религии на систему образования. 

5) Консервативная идеология отстаивает необходимость сохранения традиционных общественных институтов и ценностей. 
 
 

6. Установите соответствие между направлениями политической идеологии и их основными целями: к каждой позиции, данной в первом столбце, 
подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
  

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ   
НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ИДЕОЛОГИИ 

А) мирное преобразование существующей политической системы 
и социально-экономического уклада с целью утверждения социальной 

справедливости и расширения участия масс в управлении 
государством 

Б) сохранение основ существующей политической системы и 
социально-экономического уклада, уважение к традиционным 
ценностям 

В) радикальное преобразование существующей политической си-
стемы и социально-экономического уклада с целью уничтожения эко-

номической эксплуатации и обеспечения социального равенства 
людей 

Г) постепенное преобразование существующей политической си-
стемы и социально-экономического уклада с целью обеспечения мак-
симальной свободы и независимости личности 

  

1) 
консервативная 

2) 
либеральная 

3) социал-
демократическая 

4) 
коммунистическая 



Д) упразднение частной собственности и государства как неиз-
бежный результат общественного развития 

 
7. Парламентская фракция крупнейшей в стране Z политической партии разработала законопроект о поддержке традиционных религиозных 

конфессий. Какие из перечисленных положений характерны для политической идеологии, которой придерживается данная партия? Запишите 
цифры, под которыми они указаны. 

1) стремление к национализации крупной и средней промышленности 
2) подчеркивание приоритета семейных ценностей 
3) признание исторических заслуг аристократии 
4) требование государственного ограничения деятельности монополий 

5) борьба за упразднение любых форм и институтов власти 
6) допущение реформ при условии учета присущих стране традиций и обычаев 
 

8. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, обозначают направления политической идеологии. 
1) консерватизм 
2) фашизм 
3) либерализм 
4) абсентеизм 
5) конформизм 

6) социал-демократия 
Политическая культура 

 

1. Выберите верные суждения о политической культуре и запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) Активистский тип политической культуры отличается сильной ориентацией на политическую систему, но слабым участием людей в её 

функционировании. 
2) Политическая культура представляет собой систему устойчивых политических убеждений, образцов коллективной жизни субъектов, в том 

числе моделей функционирования политических институтов, обеспечивающих безопасность сообщества. 
3) Сущность авторитарной политической культуры — безграничное слияние общественного сознания с субъектом власти — лидером 

политической партии или монархом с сильным волевым характером. 
4) Поведенческий элемент политической культуры включает устойчивые личные ориентиры поведения, ориентацию на определённые действия 

в тех или иных условиях. 
5) Тоталитарная политическая культура характеризуется полным отсутствием плюрализма в сфере политических отношений. 
 

Отв ет :   
 
 

2. Установите соответствие между типами политической культуры и их признаками: к каждой позиции первого столбца подберите 
соответствующую позицию из второго столбца. 
  

ПРИЗНАКИ   
ТИПЫ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ 



А) отсутствие интереса личности к политической жизни 
Б) приверженность личности сложившимся политическим институтам 
В) высокая политическая активность личности 
Г) большой объем знаний граждан о политической жизни в обществе 
Д) ответственное и компетентное отношение граждан к выборам 
Е) пассивное подчинение личности требованиям власти 

  

1) 
подданническая 
политическая 
культура 

2) 
демократическая 

(гражданская) 
политическая 
культура 

  

Отв ет :   
 

3. Выберите верные суждения о политической культуре и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Интегративная функция политической культуры связана с формированием у граждан необходимых для участия в политической жизни страны 
знаний, взглядов, убеждений. 

2) Для подданнического типа политической культуры характерно пассивное отношение к политической системе. 
3) Носители гражданской политической культуры стремятся быть активными участниками политического процесса. 
4) Нормативная функция политической культуры связана с формированием политических качеств, политической социализацией личности. 
5) Патриархальная политическая культура характеризуется полным отсутствием у членов сообщества интереса к политическим институтам, 

глобальным политическим процессам. 
Отв ет :   

 

4. Используя обществоведческие знания, 
1) раскройте смысл понятия «политическая культура»; 
 
 

 
 
2) составьте два предложения: 

− одно предложение, раскрывающее особенности активистской политической культуры. 
 
 
 

— одно предложение должно содержать информацию о типах политических культур 
Прочитайте текст и выполните задания 21−24. 
Политическая культура – один из основных элементов духовного потенциала общества. Она выражает суть социально-политической системы, 

определяет «правила игры» в политике, базовые политические ценности и общественные цели, оказывает решающее влияние на утверждение 
социального статуса гражданина и во многом определяет уровень общей культуры как отдельной личности, так и общества в целом. Люди не 
рождаются с готовой суммой знаний о социальных законах развития и политического участия. Это знание приобретается в ходе приобщения к 

политической культуре общества и проверяется ими на протяжении всей жизни. <...> 
Познавательные элементы отражают знания о политике. Здесь имеются в виду знания, отражающие сущность политической действительности, 

тенденции ее изменения, основные черты. Показателем уровня политических знаний является политическая образованность, которая предполагает 
концептуальность, целостность, объективность знания, способность к политическому мышлению. 



Эмоционально-оценочные элементы – чувства, испытываемые к политической системе, выраженные в форме взглядов, политических установок, 
оценок; суждения и мнения о политике; социальная позиция личности. Отношение к власти, государству, политическим институтам может быть как 
позитивным, так и негативным. Обобщенным критерием эмоциональнооценочных элементов политической культуры является гражданственность. 

Поведенческие элементы – различные формы участия граждан в политической деятельности. Политическое поведение – это проявление широкой 
системы обще ственных отношений, в которой взаимодействуют политическая система, политические движения и партии, социальные и 
политические ценности, процессы политической социализации, социальная позиция личности и ее индивидуальное поведение. <...> Воздействовать 

на политику рядовые граждане современного общества могут лишь как члены организованной группы. Выделяются две формы такого «права на 
участие во власти»: референдум (единовременное непосредственное политическое волеизъявление граждан) и голосование (периодически 
повторяющийся акт политического волеизъявления, одновременно являющийся актом формирования органов власти и выражения со стороны 
граждан своих политических предпочтений). 

Кроме того, существуют другие формы политического участия (как коллективные, так и индивидуальные), выражающие протест против каких-

либо политических действий властей, либо (реже) – их поддержку в противовес иным политическим силам. 
(По В.В. Тихоновой, «Политическая культура как фундаментальная основа политического лидерства», журнал «Власть», 2010 г.) 

Спрятать 
 
 
Задание 21  

Какие функции политической культуры отмечены в тексте? (Назовите любые две функции.) Какой показатель уровня политических знаний 

выделяет автор? Какие две формы «права на участие во власти» она отмечает? 

Задание 22  

Опираясь на знания обществоведческого курса, объясните смысл понятия «гражданственность». Какие три эмоционально-оценочных элемента 

политической культуры выделяет автор? Какое доказательство того, что политическая культура не является врожденным качеством, приведено в 
тексте? 

Задание 23  

Используя обществоведческие знания и факты общественной жизни, назовите и проиллюстрируйте три формы политического участия граждан 
(не упомянутые в тексте). (В каждом случае сначала назовите форму, затем приведите соответствующий пример. Каждый пример должен быть 
сформулирован развернуто.) 

 
 

Задание 24  

Используя обществоведческие знания, приведите три собственных аргумента, подтверждающих необходимость развития политической культуры 

населения для построения демократического правового государства. (Каждый аргумент должен быть сформулирован как распространенное 
предложение.) 

 

 

 

Задание 20 № 1247 

javascript:void(0)
https://soc-ege.sdamgia.ru/problem?id=1247


Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов (словосочетаний). Выберите из предлагаемого списка слова 

(словосочетания), которые необходимо вставить на место пропусков. 

  

«Политическая культура как тип отношений индивида, группы, общества включает в себя три уровня ориентации к различным 

___________ (А). 

  

Первый уровень отношения выражен в представлениях граждан о лидерах, элитах, институтах и ценностях, определяющих их 

поведение. Когда политическая система легитимна и способна эффективно реагировать на ___________ (Б), граждане считают себя 

обязанными следовать властным велениям её институтов. 

  

Второй уровень ориентации составляет отношение к проводимому политическому курсу: совпадают ли ___________ (В) с вашими 

ожиданиями и каковы ваши представления о собственной роли в политике? Ответ на вопрос, какая система управления лучше 

справляется с существующими проблемами и вызовами, и составляет со держание ожиданий государственной политики. При этом 

___________ (Г) граждан в политику может быть различной — активные участники, граждане, которые пассивно подчиняются власти, 

люди, исключённые из политики. 

  

Третий уровень — это отношение к ___________ (Д) проводимой политики, где главным критерием оценки деятельности 

правительства выступают гарантии ___________ (Е) и рост благосостояния населения.» 

  

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть использовано только один раз. 

  

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке 

слов больше, чем вам потребуется для заполнения пропусков. 

  

1) действия правительства 2) методы 3) политический конфликт 

4) изменение 

потребностей 
5) общество 6) личная безопасность 

7) включённость 8) политические объекты 9) результаты 

  

В данной ниже таблице приведены буквы, указывающие на пропуск слова. Запишите в таблицу под каждой буквой номер 

выбранного вами слова. 

A Б В Г Д Е 

            

      



 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
1. Выберите верные суждения о политической системе общества и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Политическая система общества определяет возможности социально-политической деятельности граждан и организаций. 
2) B состав политической системы общества могут входить общественные организации. 
3) Политическая система осуществляет регулирование политического процесса. 
4) Политологи различают мажоритарные и пропорциональные политические системы. 
5) Социальные нормы (правовые, политические, нравственные и т.п.) относятся к институциональной (организационной) подсистеме политической системы. 
 
2. Выберите верные суждения о политической системе общества и запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) Политологи выделяют традиционный, рыночный и командно-административный (плановый) типы политической системы общества. 
2) Политическая система общества выполняет функцию выявления и формулирования властно значимых интересов больших социальных групп. 
3) Государство, политические партии, общественные организации относятся к нормативной подсистеме политической системы общества. 
4) Политическая система выполняет функцию определения целей и направлений развития общества и государства. 
5) Политическая система общества выполняет функцию формирования общественного мнения. 
 
3. Выберите верные суждения о политической системе общества и запишите цифры, под которыми они указаны. 
 1) Политическая система призвана отражать многообразные интересы социальных групп, которые непосредственно или через свои организации и движения 
оказывают влияние на государственную власть. 
2) Политическая система любого общества стабильна и не подвержена изменениям на протяжении длительного времени. 
3) Политическая система выполняет функцию определения целей и направлений развития общества и государства. 
4) Ценности, политические идеологии относятся к культурной подсистеме политической системы. 
5) Политическая система выполняет функцию выдвижения политических лидеров, подготовки кадров для государственного аппарата и политических организаций. 
 
4. Установите соответствие между компонентами политической системы и иллюстрирующими их конкретными примерами: к каждой позиции первого столбца под-
берите соответствующую позицию из второго столбца. 
  

ПРИМЕРЫ   КОМПОНЕНТЫ ПОЛИТИЧЕ-
СКОЙ СИСТЕМЫ 

A) государство 
Б) взаимодействия партий и институтов гражданского общества 
B) средства массовой информации 
Г) политические ценности 
Д) способы массового политического поведения 
Е) законы о выборах депутатов 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

  

1) институциональный 
2) коммуникативный 
3) нормативный 
4) культурный 

  
5. Выберите верные суждения о политической системе и запишите цифры в порядке возрастания, под которыми они указаны. 



1) Одним из основных институтов политической системы являются политические партии. 
2) Открытость политической системы проявляется в её взаимодействии с другими сферами жизни общества. 
3) Проявлением охранительной функции политической системы является распределение дефицитных благ и ресурсов общества. 
4) К нормам политического взаимодействия относятся моральные нормы, а также обычаи и традиции. 
5) Одним из компонентов политической системы являются группы давления. 
6. Выберите верные утверждения о подсистемах политической системы. Запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) Связи между органами исполнительной и законодательной власти при подготовке государственного бюджета — компонент институциональной подсистемы 
политической системы общества. 
2) Либеральная политическая идеология является компонентом культурной подсистемы. 
3) Примером функциональной подсистемы политической системы является средство массовой информации частный телеканал «Страна родная». 
4) Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»  — элемент нормативной 
подсистемы политической системы. 
5) К институциональной подсистеме политической системы общества относятся политические партии.  
 
7. Верны ли следующие суждения о политической системе? 
 А. В политической системе не менее чем институты, значима политическая коммуникация, обеспечивающая взаимосвязи 
и отношения между составляющими систему подсистемами и элементами. 
Б. Институциональная подсистема политической системы включает в себя нормы и ценности, посредством которых общество регулирует возникающие конфликты. 
1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
 
 8. Верны ли следующие суждения о политической системе? 
А. Одна из функций политической системы общества — развитие связей между политическими субъектами. 
Б. На развитие политической системы общества среди прочих факторов влияют традиции политической жизни. 
1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
 
9. Верны ли следующие суждения о политической системе? 
А.Политическая система общества обеспечивает интеграцию и мобилизацию общества. 
Б. Политическая система общества определяет возможности социально-политической деятельности в обществе. 
1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
 



10. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «политическая система общества»? Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два предложения: 
одно предложение, содержащее информацию о структуре политической системы общества, и одно предложение, раскрывающее любую из функций политической 
системы общества. 
 
11. Политическая система включает в себя несколько подсистем. К коммуникативной подсистеме относится(-ятся): 
1) ценности и эмоции, определяющие политическое поведение граждан 
2) законодательство о выборах высших должностных лиц 
3) политические партии и государственные органы 
4) взаимодействие гражданских организаций с органами государства 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Характеристика политической системы общества требует рассмотрения её отдельных компонентов. Что из перечисленного относится к нормативной подсистеме 
политической системы общества? 
1) политические традиции 
2) партийный устав 
3) политические идеалы 
4) партийная программа 
5) средства массовой информации 
6) политическая культура  
 
 13. Государство, политические партии, общественно-политические движения образуют 
1) нормативный компонент политической системы 
2) коммуникативный компонент политической системы 
3) культурный компонент политической системы 
4) организационный компонент политической системы 
 
14. Верны ли следующие суждения о политической системе? 
А. Организационный компонент политической системы представлен государством, политическими партиями, общественно-политическими движениями. 
Б. Политическая культура и политическая идеология характеризуют в первую очередь культурный компонент политической системы. 
1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
 



  15. В коммуникативный компонент политической системы входят 
1) политические партии и движения 
2) отношения гражданских институтов и государственных органов 
3) политические идеи и доктрины 
4) способы политического участия граждан 
 
16. Вставь пропущенное слово  

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБЩЕСТВА 

 ПОДСИСТЕМА ЭЛЕМЕНТЫ ПОДСИСТЕМЫ 

Нормативно-правовая 
Совокупность законов, кодексов, подзаконных актов, регулиру-
ющих жизнедеятельность субъектов, институтов политической 
системы и общества в целом 

 

……. 

Совокупность взаимоотношений и взаимосвязей между субъек-
тами и институтами политической системы общества 

 
17. Политическая система включает в себя несколько подсистем. К культурной подсистеме относится (относятся): 
1) поведенческие стандарты, характерные для политической деятельности 
2) законодательство о выборах высших должностных лиц 
3) телеканалы и иные средства массовой информации 
4) взаимодействие гражданских организаций с органами государства 
 
18. Политические партии имеют разнообразные связи и отношения с государственными органами. Государство финансирует парламентские партии, партии 
выступают в качестве конструктивного критика политики правительства. Данный пример характеризует такой компонент политической системы, как 
1) духовный 
2) коммуникативный 
3) нормативный 
4) культурный 
 
 
19. Что из перечисленного является элементом институциональной подсистемы политической системы общества? 
1) политические партии и общественные движения 
2) методы осуществления власти 
3) федеральные законы 
4) господствующие модели политического поведения 
 
 20. В состав какой подсистемы политической системы общества входят: государство, политические партии, общественно-политические движения? 
1) организационной 
2) коммуникативной 



3) нормативной 
4) функциональной 
 
21. Что из перечисленного является элементом институциональной подсистемы политической системы общества? 
1) политические партии и общественные движения 
2) методы осуществления власти 
3) федеральные законы 
4) господствующие модели политического поведения 
 
22. К какой подсистеме политической системы относится политическая идеология? 
1) институциональной 
2) нормативной 
3) коммуникативной 
4) культурной 
 
23. Формы и методы осуществления власти входят в состав структурного компонента (подсистемы) политической системы 
1) организационной 
2) институциональной 
3) нормативной 
4) функциональной 
 
24. Политическое сознание, политическая идеология образуют 
1) нормативный компонент политической системы 
2) коммуникативный компонент политической системы 
3) культурный компонент политической системы 
4) организационный компонент политической системы 
 
25. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением одного, относятся к понятию «политическая система». 
Государство, политические консультанты, общественные движения, политические лидеры, ветви власти, политические партии. 
 

 

 

 

 

 

 



1. Понятие о политической элите. 
 
Политическая элита — совокупность лиц, обладающих политическим влиянием и привилегированным положением в обществе. 
 
Политическая элита — это группа людей, занимающих высшие позиции в политической иерархии. 
 

Политическая элита - привилегированная группа, которая занимает руководящие позиции во властных структурах и непосредственно участвует в 
принятии важнейших решений, связанных с использованием власти. 
 
 
2. Тенденции формирования элитных групп: 

а) аристократическая (стремление правящего круга закрепить своё положение в обществе); 
б) демократическая (обновление элит за счёт одарённых и инициативных людей). 

  
3. Классификация элит: 

а) политическая элита (государственные деятели, официальные лица, лидеры партий, парламентарии); 
б) экономическая элита (владельцы крупных предприятий и банков); 
в) военная элита (высший генералитет и офицерство); 
г) информационная элита (владельцы каналов массовой информации); 

д) научная и культурная элиты (крупные учёные, деятели культуры, лидеры конфессий). 
 

Обычно к политической элите относят главу государства, премьер-министра и министров, руководителей палат парламента, парламентских 

фракций, лидеров партий и общественно-политических движений, региональных руководителей, а также крупных чиновников-управленцев 
(административную элиту).  

Кроме того, также выделяют экономическую элиту (владельцы крупных банков, корпораций, холдингов), военную (генералитет), 
информационную (владельцы СМИ, главные редакторы общенациональных телеканалов, газет и журналов), научную (крупные ученые, академики), 

духовную (высшие церковные иерархи, известные писатели и правозащитники).  
Эти группы могут оказывать существенное влияние на политику государства, а в некоторых случаях — сращиваться с политической элитой. 

Например, сращение экономической элиты с политической ведет к образованию олигархического правления, сращение военной и политической 
элиты — к переходу государства на милитаристские позиции, сращение политической элиты и духовно-религиозной — к проявлению элементов 
теократии. 
 
  

4. Основные каналы рекрутирования элиты в демократическом обществе: 

а) государственная служба; 
б) общественная деятельность; 
в) система образования и культуры; 
г) экономическая деятельность. 

  

5. Виды политических элит: 
а) правящая и контрэлита; 
б) местная, региональная, федеральная и т.д. 

  
6. Функции политических элит: 



 1) Руководство и управление обществом. Политическая элита – основной резерв руководящих кадров для политического, экономического, 
административного, культурного и т.п. управления. Контролируя самые разнообразные ресурсы, политическая элита имеет возможность влиять на 
условия жизни людей. 
  

2) Стратегическая функция. Политическая элита разрабатывает стратегии и тактики развития общества, определяет политическую программу 
действий, разрабатывает концепции назревших реформ. Эта функция в полной мере реализуется на высшем уровне политической элиты. 

  
3) Мобилизующая функция. Для реализации стратегического курса политической элите необходимо организовать массы на воплощение 

политических решений в жизнь. 
  

4) Коммуникативная функция. В политических программах элиты должны найти отражение мнения, интересы, потребности различных 

социальных групп и слоев общества. Политическая элита должна уметь видеть особенности настроений различных социальных общностей, 
реагировать на изменения общественного мнения и вовремя принимать соответствующие им решения. Эта функция также должна обеспечивать 

работу каналов взаимосвязи с массами, к которым относятся СМИ, PR-службы, социологические центры и т.п. 
  

5) Интегративная функция. Она призвана обеспечить стабильность общественной жизни, снимать острые противоречия и конфликты. Для этого 
действия политической элиты должны быть направлены на сплочение различных слоев населения, гармонизацию и согласование социальных 
интересов, достижение консенсуса и сотрудничества с политическими оппонентами. 
  

Необходимо отметить, что содержание и границы функций, которые призвана выполнять политическая элита, определяются конституцией 
страны, другими нормативными актами. На содержание функций также значительное влияние оказывает политический режим данного государства. 
 

7. Основные особенности рекрутирования и функционирования элиты в современной России. 

 

Выделяются две системы формирования элиты: открытая, где привилегированные позиции доступны для всех общественных групп, наблюдается 
высокая конкуренция за позиции, а вершин достигают те, кто обладает необходимыми лидерскими качествами; закрытая, где отбор кандидатов в 
элиту ведется узким кругом руководящих лиц и осложнен рядом формальных требований (происхождение, партийность, стаж и т. д.); такая система 
характерна для недемократических обществ. 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ 
 

1. Выберите верные суждения о политических партиях и общественно-политических движениях и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Политические партии участвуют в выборах в органы государственной власти и местного самоуправления. 
2) Общественно-политические движения, в отличие от политических партий, ставят задачу получения государственной власти. 
3) По отношению к действующей власти различают политические партии правящие и оппозиционные. 
4) Социалистические партии провозглашают ценность порядка, традиций и стабильности развития; незыблемость моральных принципов, лежащих 

в основе семьи, религии и собственности. 
5) Кадровые партии ориентированы на ближайшие выборы, формируются вокруг нескольких лидеров, имеют слабую организацию. 

 
2. Выберите верные суждения о политических партиях и движениях и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) По способу организации различают правящие и оппозиционные политические партии. 
2) И политические партии, и общественно-политические движения участвуют в политической жизни. 



3) Коммунистические партии, как правило, отстаивают священность и неотчуждаемость естественных прав личности, невмешательство государства 
в рыночную экономику. 
4) Массовые политические партии, как правило, создают сеть своих региональных организаций. 
5) Политические партии участвуют в выборах в органы государственной власти и местного самоуправления. 

 
3. Выберите верные суждения о функциях политической партии в демократическом обществе и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Политические партии участвуют в организации, подготовке и проведении парламентских выборов. 
2) Политические партии участвуют в судопроизводстве. 
3) Политические партии мобилизуют граждан на осуществление политических действий. 
4) Политические партии участвуют в формировании правоохранительных органов. 
5) Политические партии проводят организационные мероприятия среди партийного актива. 

 
4. Выберите верные суждения о политических партиях и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) По идеологической ориентации выделяют радикальные и умеренные политические партии. 
2) Политическая партия — это добровольное некоммерческое общественное объединение по идейным соображениям и политическим принципам, 
стремящееся к достижению политической власти и использующее политические средства. 
3) Любая политическая партия является выразителем социальных интересов строго определённого социального слоя. 
4) По политическому спектру выделяют правые, центристские и левые партии. 
5) Кадровые партии ориентированы на участие профессиональных политиков, парламентариев и объединены вокруг группы лидеров — 

политического комитета. 
 
5. Выберите верные суждения о политических партиях и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Политические партии отличает от иных общественных объединений стремление овладеть властью. 
2) Каждое добровольно организованное политическое объединение граждан является политической партией. 
3) Политические партии отличает наличие общей идеологии, цели и стратегий, выраженных в политической программе. 
4) По участию во власти выделяют партии либеральные, консервативные, коммунистические. 

5) По идеологической ориентации различают правящие и оппозиционные, легальные и нелегальные, парламентские и непарламентские партии. 
 
6. Выберите верные суждения о месте и роли политической партии в современном обществе и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Политическая партия является элементом коммуникативного компонента политической системы. 
2) Политическая партия, получившая большинство в парламенте, формирует высшую законодательную и исполнительную власть. 
3) Важнейшей функцией партии в условиях демократии является управление народным хозяйством. 
4) В современном демократическом обществе особое значение имеет участие партии в избирательной кампании. 

5) Одной из функций политической партии выступает выявление и согласование групп интересов граждан страны. 

 
7. Выберите верные суждения о партийных системах и запишите цифры, под которыми они указаны. 

 1) Партийная система определяется положением политических партий в политической системе, характером взаимодействия между ними и типом 
самих партий. 
2) Основополагающим признаком однопартийной системы является монополия одной партии на власть. 

3) При двухпартийной системе отсутствует конкуренция между двумя основными партиями. 
4) При двухпартийной системе запрещается деятельность оппозиционных политических партий. 
5) Наличие той или иной партийной системы обусловлено множеством факторов — историческими традициями, уровнем политической культуры, 
расстановкой политических сил. 

 



8. Выберите верные суждения о политических партиях и запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) Политической партией называют добровольный союз, основанный на общности политических идей и нацеленный на овладение государственной 
властью. 
2) Массовые партии ориентированы на ближайшие выборы, они формируются вокруг нескольких лидеров, имеют слабую организацию. 
3) Политические партии выражают властно значимые интересы определённых социальных групп. 
4) Политические партии объединяют сторонников какой-либо идеи, программы и привлекают их к участию в политике. 

5) По отношению к закону выделяют правящие и оппозиционные партии.   
 
 

9. Используя обществоведческие знания, 
1) раскройте смысл понятия «политическая партия»; 

2) составьте два предложения: 
− одно предложение, содержащее информацию о видах политических партий, выделяемых по критерию их организационной структуры; 

− одно предложение, раскрывающее любую из функций политической партии. 
  

 
 
 
10. Используя обществоведческие знания, 

1) раскройте смысл понятия «политическая партия»; 
2) составьте два предложения: 

− одно предложение, содержащее информацию об основных типах политических партий; 

− одно предложение, раскрывающее с опорой на знания курса одну из функций политической партии в жизни общества. 
  

 
11. Назовите и проиллюстрируйте примерами три функции политической партии в современном обществе.  

 
12. Найдите в приведенном ниже списке черты, характеризующие политические партии по составу, и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 
 1) консервативная 
2) массовая 
3) кадровая 
4) коммунистическая 

5) нелегальная 

6) социал-демократическая  
 
13. Установите соответствие между типами политических партий и принципами их классификации. К каждой позиции, данной в первом столбце, 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 ТИПЫ ПАРТИЙ   ПРИНЦИП КЛАССИФИКАЦИИ ПАРТИЙ 

А) оппозиционная 
Б) либеральная 
В) кадровая 
Г) социал-демократическая 

  

1) по отношению к власти 
2) по политической идеологии 
3) по составу 



Д) массовая 

   
14. Какие функции политические партии выполняют в демократическом обществе? Запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) выдвижение кандидатов на выборах в органы местного самоуправления 
2) выражение мнений граждан по вопросам общественной жизни 
3) руководство министерствами и ведомствами 

4) регулирование правовых отношений 
5) участие в судопроизводстве 
6) политическое просвещение граждан 

 

 
15. Парламентская фракция крупнейшей в стране Z политической партии разработала законопроект о поддержке традиционных религиозных 

конфессий. Какие из перечисленных положений характерны для политической идеологии, которой придерживается данная партия? Запишите 

цифры, под которыми они указаны. 
1) стремление к национализации крупной и средней промышленности 
2) подчеркивание приоритета семейных ценностей 
3) признание исторических заслуг аристократии 
4) требование государственного ограничения деятельности монополий 
5) борьба за упразднение любых форм и институтов власти 

6) допущение реформ при условии учета присущих стране традиций и обычаев 
 
16. Используя обществоведческие знания, 

1) раскройте смысл понятия «политический радикализм»; 
2) составьте два предложения: 

− одно предложение, содержащее информацию политических идеологиях, для которых характерен политический радикализм; 
− одно предложение, в котором раскрывается в каких условиях возрастает угроза политического радикализма. 

 
 
17. Установите соответствие между направлениями политической идеологии и их основными целями: к каждой позиции, данной в первом 

столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
  

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ   
НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ИДЕОЛОГИИ 

А) мирное преобразование существующей политической системы 
и социально-экономического уклада с целью утверждения социальной 
справедливости и расширения участия масс в управлении 
государством 

Б) сохранение основ существующей политической системы и 
социально-экономического уклада, уважение к традиционным 
ценностям 

  

1) 
консервативная 

2) 
либеральная 

3) социал-
демократическая 

4) 
коммунистическая 



В) радикальное преобразование существующей политической си-
стемы и социально-экономического уклада с целью уничтожения эко-
номической эксплуатации и обеспечения социального равенства 
людей 

Г) постепенное преобразование существующей политической си-
стемы и социально-экономического уклада с целью обеспечения мак-

симальной свободы и независимости личности 
Д) упразднение частной собственности и государства как неиз-

бежный результат общественного развития 

   

 
 

 

 

 


