
ЧЕЛОВЕК В ОБЩЕСТВЕ  
1. человек как биосоциальное существо / человек как 
результат биологической и социокультурной эволюции.  
2. общение как вид деятельности. 3. деятельность человека. 
4. роль потребностей в деятельности человека. 5. духовная 
деятельность: содержание и виды. 6. духовные ценности.  
7. духовная культура. 8. культура. 9. искусство как форма 
духовной культуры и социальный институт. 10. мораль в 
системе социальных  норм. 11. образование в РФ / российская 
система образования / образование как социальный институт. 
12. религия как социальный институт и форма духовной 
культуры. 13. общественное и индивидуальное сознание. 
14. истина и её критерии. 15. мировоззрение. 16. научное 
познание. 17. социальное познание. 18. познавательная 
деятельность / многообразие путей познания мира / проблема 
познаваемости мира. 19. естественные науки. 20. социально-
гуманитарные науки. 21. точные и технические науки.  
22. наука и ее связь с другими формами духовной культуры. 
23. наука как форма духовной культуры и социальный 
институт. 24. наука РФ на современном этапе / направления 
научно-технологического развития и научные достижения 
РФ. 25. общество как динамическая система.  
26. социальные институты. 27. многовариантность 
общественного развития. 28. общественный (социальный) 
прогресс. 29. общество и природа. 30. глобализация.  
31. глобальные проблемы. 32. экологические проблемы 
современности. 33. роль массовой коммуникации в 
современном обществе. 34. традиционные духовные ценности 
российского общества. 
 
СОЦИОЛОГИЯ  
35. социализация индивида. 36. конституционные принципы 
(основы) национальной политики в РФ.  
37. доходы населения и социальная политика.  
38. межличностные конфликты. 39. молодёжь как социальная 
группа. 40. молодежная политика в РФ.  
41. межнациональные (этносоциальные) конфликты, пути 
разрешения. 42. этнические общности / нации и 
межнациональные отношения. 43. социальный контроль. 
44. социальные нормы. 45. социальная роль и социальный 
статус. 46. отклоняющееся поведение. 47. социальный 
конфликт. 48. социальная группа. 49. малые социальные 
группы. 50. семья как социальный  институт / малая группа / 
социальная группа. 51. социальная мобильность.  
52. социальное неравенство и социальная стратификация. 

ЭКОНОМИКА 
53. банк как финансовый институт/банковская система.  
54. банковские операции. 55. коммерческий банк.  
56. центральный банк РФ (банк россии). 57. безработица.  
58. блага в экономике. 59. государственное регулирование 
экономики / роль государства в рыночной экономике. 60. роль 
государства в различных экономических системах. 
61. общественные блага в рыночной экономике. 62. рынок как 
саморегулирующаяся система / рынок и рыночный механизм. 
63. институты рынка. 64. рыночная экономика / рынок как 
система экономических отношений. 65. инфляция. 66. деньги 
и проблемы денежного обращения.  
67. конкурентные рынки и их функции. 68. конкуренция в 
рыночной экономике. 69. фискальная политика государства. 
70. налоги. 71. законодательство РФ о налогах и сборах / 
права и обязанности налогоплательщика.  
72. государственный бюджет и государственный долг.  
73. закон предложения и деятельность фирм. 74. неценовые 
факторы спроса и предложения. 75. эластичность спроса и 
предложения. 76. источники финансирования и издержки 
бизнеса. 77. издержки в краткосрочном периоде. 78. фирма / 
эффективность деятельности фирмы. 79. факторы 
производства и факторные доходы. 80. экономическая 
деятельность и её субъекты. 81. экономические институты  и  
их роль в развитии общества. 82. финансовые институты.  
83. вклад и кредит как финансовые услуги. 84. ценные бумаги 
/ фондовый рынок. 85. производство экономических благ.  
86. семейный бюджет / семейная экономика / рациональное 
экономическое поведение. 87. домохозяйства на финансовом 
рынке. 88. домохозяйство как основной субъект потребления 
в экономике. 89. предпринимательская деятельность в РФ.  
90. государственное регулирование предпринимательской 
деятельности в РФ. 91. человек на рынке труда / рынок труда. 
92. заработная плата работника. 93. экономический рост и 
развитие. 94. экономический цикл. 95. экономика как наука. 
96. объекты микроэкономики. 97. экономические системы.  
98. международная торговля. 99. мировая экономика / 
международное разделение труда. 100. влияние 
международной торговли на национальную экономику.  
101. социальная ответственность субъектов экономики и 
проблемы устойчивого развития общества. 102. деятельность 
профсоюзов. 103. финансовые услуги. 104. цифровизация 
экономики в РФ. 105. импортозамещение в РФ. 

ПОЛИТИКА 
106. политическая деятельность. 107. политический процесс. 
108. выборы как форма политического участия. 
109. избирательная система. 110. правовые основы 
избирательного права в РФ / избирательное право и 
избирательный процесс в РФ. 111. политическое участие / 
гражданин как субъект политики. 112. понятие власти.  
113. политическая власть. 114. политика и ее роль в жизни 
общества. 115. государство как институт политической 
системы. 116. форма государства. 117. РФ — форма 
государства. 118. политические права и свободы граждан в 
РФ. 119. конституционные права и обязанности граждан РФ / 
правовой статус гражданина РФ. 120. СМИ в политической 
системе. 121. политическое сознание, политическое 
поведение, политическая  культура.  
122. политическая система. 123. политическая элита.  
124. политические институты. 125. политические партии. 
126. политические режимы. 127. Президент РФ / институт 
президентства РФ. 128. политическое лидерство.  
129. политические идеологии / основные идейно-
политические течения. 130. органы государственной власти 
РФ / субъекты государственной власти в РФ. 
131. противодействие терроризму в РФ. 132. обеспечение 
национальной безопасности в РФ. государственная политика 
РФ по противодействию экстремизму. 133. противодействие 
коррупции в РФ. 134. Правительство РФ как орган 
исполнительной власти. 135. Федеральное Собрание РФ / 
представительный и законодатальный орган РФ. 
136. федеративное устройство РФ. 137. демократическое 
правовое государство / демократия. 138. гражданское 
общество и правовое государство.  
 
ПРАВО 
139. административная юрисдикция в РФ / административное  
правонарушение и административная ответственность. 
140. административный процесс / административное 
судопроизводство. 141. альтернативная гражданская служба. 
142. воинская обязанность в РФ.  
143. гражданские правоотношения в РФ / гражданское право. 
144. субъекты гражданского права в РФ. 
145. гражданско-правовая ответственность. 146. гражданские 
права и способы их защиты / имущественные и личные 
неимущественные права. 147. гражданский процесс / 
гражданское судопроизводство / гражданско-правовые споры 
и порядок их рассмотрения в РФ.  

148. гражданский кодекс РФ о дееспособности граждан до 18 
лет. 149. законотворческий процесс в РФ.  
150. гражданство РФ. 151. право собственности в РФ.  
152. право в системе социальных норм / право как 
социальный институт. 153. правоотношения. 154. формы 
(источники) права. 155. правосознание и правовая культура. 
156. юридическая ответственность. 157. правонарушение и 
правомерное поведение. 158. система российского права / 
система права. 159. организационно-правовые формы 
предпринимательской деятельности в РФ / организационно-
правовые формы юридических лиц.  
160. хозяйственные товарищества и общества в РФ.  
161. охрана окружающей среды в РФ / экологическое право / 
экологическое законодательство РФ. 162. Конституция РФ 
как нормативно-правовой акт. 163. основы конституционного 
строя РФ. 164. правовой статус несовершеннолетнего в 
трудовом праве. 165. правовой статус несовершеннолетних 
граждан РФ / права лиц, не достигших 18-летнего возраста, в 
рамках российского частного права. 166. правовой институт 
брака в РФ / брак как институт права в РФ. 167. брачный 
договор в РФ.  
168. семейное право РФ. 169. права и обязанности детей и 
родителей. 170. трудовой договор в РФ. 171. трудовые 
правоотношения в РФ / трудовое право РФ. 172. права и 
обязанности участников трудовых правоотношений.  
173. дисциплинарная ответственность. 174. судебная система 
РФ / судебная власть в РФ. 175. уголовное право и уголовная 
ответственность / уголовное право РФ.  
176. уголовное судопроизводство в РФ / особенности 
уголовного процесса в РФ. 177. правоохранительные органы. 
178. международная защита прав человека в условиях 
мирного и военного времени. 179. права и обязанности 
участников образовательного процесса.  
180. образовательное право в РФ. 181. арбитражное 
судопроизводство. 182. конституционное судопроизводство. 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАНЫ ПРО ПРОФЕССИИ 
183. особенности профессиональной деятельности в сфере 
науки, образования, искусства. 184. особенности 
профессиональной деятельности в экономической и 
финансовой сферах. 185. особенности профессиональной 
деятельности социолога. 186. особенности профессиональной 
деятельности социального психолога. 187. особенности 
профессиональной деятельности политолога.  

ЧЕЛОВЕК В ОБЩЕСТВЕ 
 
1. ЧЕЛОВЕК КАК БИОСОЦИАЛЬНОЕ 
СУЩЕСТВО/ЧЕЛОВЕК КАК РЕЗУЛЬТАТ 
БИОЛОГИЧЕСКОЙ И СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ 
ЭВОЛЮЦИИ: 
1. Проявления биологической природы человека: а) работа 
внутренних органов и систем; б) первичные 
(физиологические) потребности; в) генотип человека и 
механизмы наследственности и др. 2. Социальное в 
человеке: а) социальные потребности; б) интересы; в) 
волевые качества; г) самосознание; д) мировоззрение и др. 3. 
Единство биологического и социального в человеке: а) 
роль наследственности и среды в развитии человека; б) 
возможности современного общества в борьбе с 
наследственными заболеваниями; в) осуществление и 
удовлетворение биологических  потребностей в социальных 
формах и др. 4. Характеристики человека как 
биосоциального существа: а) индивид; б) индивидуальность; 
в) личность. 5. Виды потребностей человека: а) 
биологические; б) социальные; в) духовные. 
  
2. ОБЩЕНИЕ КАК ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
1. Структура общения: а) субъекты общения; б) мотивы 
общения; в) цель общения; г) результат. 2. Цели общения: а) 
обмен информацией; б) развитие личности; в) налаживание 
контактов между людьми и др. 3. Средства общения: а) 
вербальные; б) невербальные. 4. Виды общения: а) 
формальное и неформальное; б) межличностное и групповое; 
в) прямое и опосредованное и др. 5. Коммуникативные 
качества личности: а) внимательность к собеседнику, 
умение слушать; б) понимание другого; в) управление 
собственными эмоциями; г) грамотная устная и письменная 
речь и т.д. 6. Универсальные нравственные принципы 
общения: а) вежливость; б) скромность; в) корректность; г) 
честность и др. 
 
 

3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА:  
1. Характерные черты деятельности: а) сознательный 
характер; б) продуктивный и творческий характер; в) 
преобразующий характер и др. 2. Структура деятельности: 
а) субъект; б) объект; в) мотив; г) цель; д) средства и т.д. 3. 
Виды деятельности: а) материальная и духовная; б) труд, 
игра, учение, общение; в) прогрессивная и реакционная и т.д. 
4. Мотивы деятельности: а) потребности; б) интересы; в) 
убеждения и т.д. 5. Роль деятельности в жизни человека: а) 
обеспечивает создание материальных условий жизни 
человека; б) становится фактором развития духовного мира 
человека; в) создает условия для самореализации человека; г) 
обеспечивает познание окружающего мира. 6. Результаты 
деятельности: а) производство материальных благ; б) 
создание духовных ценностей; в) воспроизводство 
общественных отношений и др. 
  
4. РОЛЬ ПОТРЕБНОСТЕЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЧЕЛОВЕКА: 
1. Структура деятельности: а) субъект; б) объект; в) мотив; 
г) цель; д) средства; е) результат. 2. Мотивы деятельности: 
а) потребности; б) интересы; в) убеждения и т.д. 3. Виды 
потребностей: а) биологические; б) социальные; в) идеальные 
(духовные). 4. Ведущие виды деятельности: а) игра; б) 
учение; в) труд; г) общение. 5. Признаки деятельности: 
а) сознательный характер; б) преобразовательный характер; 
в) орудийный характер и т.д. 
 
5. ДУХОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: СОДЕРЖАНИЕ И 
ВИДЫ:  
1. Цели духовной деятельности: а) формирование 
общественного сознания; б) формирование общественных 
ценностей; в) удовлетворение идеальных потребностей; г) 
производство духовных благ и т.д. 2. Виды духовной 
деятельности: а) прогностическая; б) познавательная; в) 
ценностно-ориентировочная и др. 3. Формы духовной 
культуры: а) наука; б) искусство; в) религия; г) мораль и т.д. 
4. Особенности духовной деятельности: а) направлена на 
изменение сознания людей; б) предполагает создание 
духовных ценностей; в) имеет, как правило, нематериальный 
характер. 5. Виды духовных ценностей: а) нравственные 
(моральные); б) эстетические; в) религиозные; г) 
мировоззренческо-философские. 6. Духовные ценности 
российского общества: а) патриотизм; б) гуманизм; в) 
крепкая семья; г) историческая память и т.д.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ:  
1. Формы духовной культуры: а) наука; б) искусство; в) 
религия; г) мораль и т.д. 2. Институты, производящие 
духовные ценности: а) школа; б) музеи; в) церковь; г) 
библиотеки и т.д. 3. Особенности духовной культуры: а) 
долговечность духовных ценностей; б) безграничность 
потребностей людей в получении новых знаний; в) отражение 
личности автора в произведениях; г) наличие 
многочисленных учреждений культуры. 4. Виды духовных 
ценностей: а) нравственные (моральные); б) эстетические; в) 
религиозные; г) мировоззренческо-философские. 5. Функции 
духовных ценностей: а) интегративная; б) сохранение 
преемственности общества; в) ориентационная; г) функция 
социализации и т.д.  6. Духовные ценности российского 
общества: а) патриотизм; б) гуманизм; в) крепкая семья; г) 
историческая память и т.д. 7. Цели государственной 
политики по сохранению и укреплению традиционных 
ценностей: а) сохранение и укрепление традиционных 
ценностей, обеспечение их передачи от поколения к 
поколению; б) противодействие распространению 
деструктивной идеологии; в) формирование на 
международной арене образа РФ как хранителя и защитника 
традиционных духовно-нравственных ценностей. 
 
7. ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА:  
1. Формы духовной культуры: а) наука; б) искусство; в) 
религия; г) мораль и т.д. 2. Институты, производящие 
духовные ценности: а) школа; б) музеи; в) церковь; г) 
библиотеки и т.д. 3. Особенности духовной культуры: а) 
долговечность духовных ценностей; б) безграничность 
потребностей людей в получении новых знаний; в) отражение 
личности автора в произведениях; г) наличие 
многочисленных учреждений культуры. 4. Виды духовных 
ценностей: а) нравственные (моральные); б) эстетические; в) 
религиозные; г) мировоззренческо-философские. 5. Функции 
духовной культуры: а) познавательная; б) регулятивная; в) 
коммуникативная и др. 6. Функции духовных ценностей: а) 
интегративная; б) сохранение преемственности общества; в) 
ориентационная; г) функция социализации и т.д. 7. Духовные 
ценности российского общества: а) патриотизм; б) 
гуманизм; в) крепкая семья; г) историческая память и т.д.  
 
 

8. КУЛЬТУРА:  
1. Функции культуры: а) адаптационная; б) регулятивная; в) 
социализирующая; г) ценностная и др. 2. Виды культуры: а) 
материальная, духовная; б)  народная, массовая, элитарная. 3. 
Черты народной культуры: а) анонимный характер; б) 
отсутствие профессиональной подготовки автора; в) наследие 
конкретного народа и т.д. 4. Черты массовой культуры: а) 
общедоступность; б) занимательность; в) серийность; г) 
коммерческий характер и т.д. 5. Черты элитарной 
культуры: а) сложна для понимания неподготовленными 
зрителями; б) создается профессионалами; в) ограниченный 
круг потребителей и т.д. 6. Формы культуры: а) 
доминирующая культура; б) субкультура; в) контркультура. 7. 
Признаки культуры: а) совокупность искусственных 
объектов, созданных человеком в ходе преобразования 
природы; б) совокупность достижений человечества в разных 
сферах жизни; в) характеристика отдельных исторических 
эпох, этносов или наций; г) уровень, степень развития 
человека как члена общества и др.  
 
9. ИСКУССТВО КАК ФОРМА ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ 
И СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ: 
1. Черты искусства как формы духовной культуры: а) 
чувственное восприятие окружающего мира; б) отражение 
действительности в художественных образах; в) 
субъективность; г) проявление в законченных авторских 
произведениях и др. 2. Признаки искусства как 
социального института: а) общепринятая система 
ценностей; б) наличие специальных учреждений; в) 
следование определённым правилам при создании и 
потреблении произведений искусства и др. 3. Структура 
искусства: а) виды; б) роды; в) жанры; г) стили. 4. Функции 
искусства: а) эстетическая; б) познавательная; в) ценностно-
ориентационная и др. 5. Виды искусства по средствам 
выражения: а) пространственные (пластические); б) 
временные (динамичные); в) пространственно-временные 
(синтетические). 6. Жанры/виды искусства по способам 
художественного отображения реальности: а) живопись; б) 
музыка; в) литература и др. 7. Роды в искусстве: а) 
эпический; б) лирический. 8. Жанры в разных видах 
искусства: а) повесть, роман, поэма и др. в литературе; б) 
сюита, оратория, симфония и др. в музыке; в) портрет, 
пейзаж, натюрморт и др. в живописи. 9. Стили в 
архитектуре: а) готика; б) барокко; в) классицизм и др.  
 

10. МОРАЛЬ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНЫХ  НОРМ: 
1. Виды социальных норм: а) моральные; б) правовые; в) 
религиозные и т.д. 2. Особенности норм морали: а) 
ориентируются на духовные ценности; б) регулируются 
общественным мнением, совестью; в) существуют в устной 
форме и т.д. 3. Признаки, объединяющие мораль и другие 
соц. нормы: а) регулирование общественных отношений; б) 
нормативность; в) направлены на неопред. круг лиц. 4. 
Нравственные категории: а) добро и зло; б) справедливость; 
в) долг; г) совесть и т.д. 5. Функции морали: а) 
регулирующая; б) познавательная; в) воспитательная и др. 6. 
Структура морали: а) нравственная деятельность; б) 
нравственные отношения; в) моральное сознание. 
 
11. ОБРАЗОВАНИЕ В РФ/РОССИЙСКАЯ СИСТЕМА 
ОБРАЗОВАНИЯ/ОБРАЗОВАНИЕ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ 
ИНСТИТУТ:  
1. Уровни образования в РФ: а) общее образование 
(дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее 
общее); б) профессиональное образование (среднее 
профессиональное, высшее); в) дополнительное образование; 
г) профессиональное обучение. 2. Функции образования: а) 
профессионально-экономическая; б) социальная; в) 
культурно-гуманистическая; г) социализация личности и т.д. 
3. Принципы образования в РФ: а) гуманистический 
характер; б) обеспечение права на образование в течение 
жизни; в) единство образовательного пространства на 
территории РФ и др. 4. Тенденции развития образования: а) 
гуманизация; б) информатизация; в) гуманитаризация; г) 
демократизация и т.д. 5. Права обучающихся в РФ: а) на 
выбор организации, осуществляющей образовательную 
деятельность; б) на обучение по индивидуальному учебному 
плану; в) право на каникулы; г) на развитие творческих 
способностей и интересов и др. 6. Обязанности 
обучающихся в РФ: а) добросовестно осваивать 
образовательную программу; б) выполнять требования устава 
образовательной организации; в) заботиться об укреплении 
своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и 
физическому развитию и др. 7. Структура образования как 
социального института: а) система статусов, ролей, норм; б) 
образовательные организации; в) образовательные 
программы, учебники и т.д. 8. Основные компоненты 
системы образования России: а) образовательные 
организации; б) органы управления образованием; в) 
образовательные стандарты и т.д. 
 

12. РЕЛИГИЯ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ И 
ФОРМА ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ:  
1. Признаки религии: а) вера в существование 
сверхъестественного и поклонение ему; б) наличие 
религиозных обрядов, ритуалов, действий – культов; в) 
наличие организаций, форм объединений верующих. 2. 
Структура религии: а) религ. сознание; б) религ. культ; в) 
религ. организации; г) религ. отношения. 3. Функции 
религии: а) мировоззренческая; б) воспитательная; в) 
психологическая и т.д. 4. Типы религий: а) национально-
государственные (индуизм, иудаизм и др.); б) мировые 
(буддизм, христианство, ислам); в) ранние формы (тотемизм, 
анимизм, фетишизм и др.). 5. Признаки мировых религий: 
а) обращённость религий к каждому верующему лично; б) 
понятность основных постулатов; в) формальное равенство 
всех людей; г) причастность к обыденным проблемам людей и 
т.д. 6. Мировые религии: a) буддизм; б) христианство; в) 
ислам. 
 
13. ОБЩЕСТВЕННОЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
СОЗНАНИЕ:  
1. Структура сознания: а) когнитивная сфера (знания, 
познавательные способности, память, внимание); б) 
эмоциональная сфера (настроения, чувства, аффекты); в) 
волевая сфера (воля, мотивы, потребности, интересы). 2. 
Особенности индивидуального сознания: а) уникальность; 
б) динамичность; в) влияет только на конкретную личность и 
на непосредственное окружение. 3. Особенности 
общественного сознания: а) включает общие для 
большинства членов общества ценности, нормы, идеи; б) 
более статично, т. е. меняется медленнее, обычно 
десятилетиями; в) общественное сознание влияет как на само 
общество, так и на другие общества. 4. Структура 
общественного сознания: а) уровни общественного 
сознания; б) формы общественного сознания; в) виды 
общественного сознания. 5. Формы общественного 
сознания: а) философия; б) мораль; в) искусство; г) наука и 
т.д. 6. Уровни общественного сознания: а) общественная 
психология; б) идеология. 
 

14. ИСТИНА И ЕË КРИТЕРИИ: 
1. Свойства истины: а) объективность;  б) конкретность; в) 
историчность и т.д. 2. Виды истины: а) относительная; б) 
абсолютная. 3. Критерии истины: а) практика; б) 
соответствие законам логики; в) соответствие 
фундаментальным законам; г) авторитетность источника 
знания; д) договорённость специалистов и т.д. 4. Сложность 
достижения истины: 1) безграничность мира делает 
бесконечным процесс познания; 2) несовершенство органов 
чувств и инструментов познания вынуждает корректировать 
имеющиеся знания; 3) динамичность мира приводит к тому, 
что наши знания устаревают. 
 
15. МИРОВОЗЗРЕНИЕ: 
1. Уровни мировоззрения: а) обыденно-практический; б) 
теоретический. 2. Компоненты/структура мировоззрения: 
а) знания; б) идеалы, ценности, убеждения; в) 
психологический настрой, сила воли; г) действия человека. 3. 
Виды мировоззрения: а) мифологическое; б) научное; в) 
религиозное; г) философское; д) обыденное. 4. Функции 
мировоззрения: а) познавательная; б) оценочная; в) 
социальная; г) интегративная и т.д. 5. Признаки 
мировоззрения: а) носит исторический характер; б) 
представляет взгляд человека на мир в целом; в) отражает 
отношение человека к окружающему миру и т.д. 6. Пути 
формирования мировоззрения: а) стихийный; б) 
осознанный (целенаправленный). 
 
16. НАУЧНОЕ ПОЗНАНИЕ: 
1. Особенности научного познания: а) стремление к 
объективности; б) рациональность; в) системность; г) 
проверяемость и др. 2. Уровни научного познания: а) 
эмпирический; б) теоретический. 3. Эмпирические методы 
научного познания: а) наблюдение; б) описание; в) 
эксперимент и др.  4. Теоретические методы научного 
познания: а) моделирование; б) аналогия; в) абстрагирование 
и др. 5. Функции научного познания: а) познавательная; б) 
мировоззренческая; в) прогностическая и др. 
 

17. СОЦИАЛЬНОЕ ПОЗНАНИЕ:  
1. Особенности социального познания: а) субъект и объект 
познания совпадают; б) всегда связано с интересами людей и 
социальных групп, что порождает существование разных 
выводов и оценок общественных явлений; в) носит 
ценностный характер; г) крайне ограничены возможности 
научного эксперимента; д) объект познания достаточно 
сложен по своей структуре и находится в постоянном 
развитии и др. 2. Принципы социального познания: а) 
анализ социальной действительности в развитии; б) изучение 
общественных явлений в их многообразных связях, во 
взаимозависимости; в) выявление общих исторических 
закономерностей и особенностей общественных явлений и 
т.д. 3. Методы социального познания: а) наблюдение; б) 
сбор первичной информации – опрос; в) социальный 
эксперимент; г) анализ документов и др. 4. Виды опросов: а) 
сплошные и выборочные; б) индивидуальные и групповые; в) 
устные и письменные и др. 5. Виды социального познания: 
а) научное; б) вненаучное. 6. Место отдельных научных 
дисциплин в социальном познании: а) социология 
позволяет выявлять закономерности поведения людей в 
группах, анализировать социальное неравенство; б) 
экономика позволяет анализировать экономические аспекты 
социальной жизни, влияние экономических факторов на 
развитие общества; в) психология помогает понять, какие 
психологические факторы влияют на принятие решений, 
взаимодействие между людьми. 
 
 



18. ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ/МНОГООБРАЗИЕ ПУТЕЙ 
ПОЗНАНИЯ МИРА/ПРОБЛЕМА ПОЗНАВАЕМОСТИ 
МИРА:  
1. Характеристики познавательной деятельности: а) 
нацеленность на приобретение новых знаний: б) 
использование различных методов; в) результат – обогащение 
знаний о мире и человеке, формирование картины мира; г) 
развитие интеллектуальных способностей человека и др. 2. 
Структура познавательной деятельности: а) субъект 
познания; б) объект познания; в) цель познания; г) результат 
познания и др. 3. Этапы (ступени) познания: а) чувственное 
познание; б) рациональное познание. 4. Формы 
чувственного познания: а) ощущение; б) восприятие; в) 
представление. 5. Формы рационального познания: а) 
понятие; б) суждение; в) умозаключение. 6. Научное 
познание мира и его особенности: а) теоретический характер 
знаний; б) стремление к объективности; в) доказательность; г) 
системность и др. 7. Уровни научного познания: а) 
эмпирический; б) теоретический. 8. Формы/виды 
ненаучного познания: а) жизненная практика; б) народная 
мудрость; в) миф; г) искусство и др. 9. Особенности 
социального познания: а) совпадение субъекта и объекта 
познания; б) уникальность соц. явлений; в) высокая доля 
субъективизма и др. 10. Причины, по которым полное 
познание невозможно:  а) безграничность мира; б) 
несовершенство органов чувств и инструментов познания; в) 
динамичность мира и т.д.   
 
19. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ:  
1.  Классификация наук по предмету и методу познанию: 
а) естественные; б) социально-гуманитарные; в) технические 
и точные. 2. Виды естественных наук: а) химия; б) биология; 
в) физика и т.д. 3. Функции естественных наук: а) 
прогностическая (прогнозируют развитие природы); б) 
познавательная (дают знания о природе); в) культурно-
мировоззренческая (формируют мировоззрение человека) и 
т.д. 4. Особенности естественных наук: а) изучают природу, 
её явления, объекты и процессы; б) стремятся к получению 
истинных знаний о природных явлениях; в) способствуют 
решению экологических проблем и т.д. 5. Особенности 
научного знания: а) воспроизводимость; б) объективность; в) 
системность и т.д. 

20. СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ:  
1. Классификация наук по предмету и методу познания: а) 
естественные; б) социально-гуманитарные; в) технические и 
точные. 2. Виды социально-гуманитарных наук: а) история; 
б) социология; в) политология и т.д. 3. Функции социально-
гуманитарных наук: а) познавательная (дают знания о 
человеке и обществе); б) мировоззренческая (формируют 
систему взглядов на место человека в обществе); в) 
прогностическая (позволяют предвидеть тенденции развития 
общества в будущем) и т.д. 4. Особенности социального 
познания: а) субъект и объект познания совпадают; б) 
социальное знание всегда связано с интересами людей и 
социальных групп, что порождает существование разных 
выводов и оценок общественных явлений; в) крайне 
ограничены возможности научного эксперимента и т.д. 5. 
Особенности научного знания: а) воспроизводимость; б) 
объективность; в) системность и т.д. 
 
21. ТОЧНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ:  
1. Классификация наук по предмету и методу познания: а) 
естественные; б) социально-гуманитарные; в) технические и 
точные. 2. Виды точных и технических наук: а) математика; 
б) информатика; в) робототехника; г) космонавтика. 3. 
Функции технических и точных наук: а) разработка новых 
технологий; б) обучение логическому мышлению, анализу 
данных; в) математические модели позволяют описать и 
предсказать различные явления в природе, технике. 4. 
Особенности точных и технических наук: а) направлены на 
поиск количественных закономерностей в окружающем мире; 
б) исследования формулируются через систему специальных 
символов; в) изучение конкретных закономерностей, которые 
можно измерить, и строгая проверка полученных результатов. 
5. Особенности научного знания: а) воспроизводимость; б) 
объективность; в) системность и т.д. 
 
 
 
 

22. НАУКА И ЕЕ СВЯЗЬ С ДРУГИМИ ФОРМАМИ 
ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ: 
1. Черты науки: а) наличие специальных методов 
исследования; б) проверяемость и доказуемость выводов, 
логичность; в) стремление к получению истинных знаний и 
т.д. 2. Взаимосвязь науки и образования: а) наука 
производит объективные знания о мире, которые становятся 
основой образоват. программ; б) через образование человек 
приобщается к этим знаниям; в) роль образования в 
подготовке научных кадров и др. 3. Взаимосвязь науки и 
морали: а) мораль формирует научную этику ученых; б) 
мораль позволяет оценить результаты научных открытий; в) 
наука культивирует честность и объективность в стремлении 
к истине и т.д. 4. Связь науки и искусства: а) проверка 
учеными подлинности произведений искусства; б) деятели 
искусства используют инновационные разработки ученых 
(новые инструменты и технические приемы); в) художники 
рисуют иллюстрации к научным трудам и т.д. 
 
23. НАУКА КАК ФОРМА ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ И 
СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ:  
1. Уровни научного  познания: а) эмпирический; б) 
теоретический. 2. Черты науки: а) наличие специальных  
методов исследования; б) проверяемость и доказуемость 
выводов, логичность; в) стремление к получению истинных 
знаний и т.д. 3. Функции науки: а) прогностическая; б) 
познавательная; в) мировоззренческая; г) производственная и 
т.д. 4. Виды наук: а) по предмету и методам познания: 
естественные, социально-гуманитарные, технические и 
точные; б) по связи с практикой: фундаментальные и 
прикладные. 5. Методы научного познания: а) наблюдение; 
б) описание; в) классификация; г)  эксперимент; д) 
выдвижение гипотез; е) моделирование и т.д. 6. Структура 
науки как социального института: а) сообщество ученых; 
б) наличие научных учреждений (институты, академии); в) 
система норм, ценностей, правил научного исследования и 
т.д. 7. Достижения современной российской науки: а) 
создание назальной вакцины от коронавируса; б) выведение 
на орбиту первого спутника «Сфера»; в) создание 
ледостойкой платформы – судна «Северный полюс» и т.д.  

24. НАУКА В РФ НА СОВРЕМЕННОМ 
ЭТАПЕ/НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И НАУЧНЫЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ РФ:  
добавить пункты из предыдущего плана + 
1. Направления научно-технологического развития РФ: а) 
переход к передовым цифровым, интеллектуальным 
производственным технологиям; б) переход к экологически 
чистой и ресурсосберегающей энергетике; в) переход к 
персонализированной медицине, высокотехнологичному 
здравоохранению. 2. Достижения российской науки: а) 
полупроводниковые элементы; б) базовая модель 
электродвигателя; в) вакцина от коронавируса; г) открытие 
новых химических элементов – флеровия и ливермория и т.д. 
3. Факторы роста российской науки: а) поддержка со 
стороны крупного бизнеса; б) всестороннее государственное 
финансирование; в) создание передовых научных центров; г) 
увеличение роли естественных наук в образовательном цикле 
и т.д. 4. Научные организации РФ: а) Федеральный ядерный 
центр; б) Российская академия наук; в) Национальный 
исследовательский центр «Курчатовский институт». 5. Меры 
гос. поддержки науки в РФ: а) президентские стипендии для 
молодых ученых; б) гранты на обновление оборудования; в) 
премия Президента РФ в области науки и инноваций для 
молодых ученых и т.д. 
 
25.  ОБЩЕСТВО КАК ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: 
1. Черты общества как динамической системы: а) 
способность к саморазвитию; б) взаимосвязь и 
взаимодействие элементов; в) возникновение новых и 
исчезновение старых элементов и т.д. 2. Направления 
динамики общества: а) прогресс; б) регресс. 3. Формы 
социальных изменений: а) революция; б) реформа; в) 
эволюция. 4. Особенности динамического развития 
общества: а) непредсказуемость; б) нелинейность развития; 
в) альтернативность и т.д. 5. Компоненты/структура 
общества как системы: а) сферы общественной жизни; б) 
социальные институты; в) социальные общности и группы. 6. 
Сферы общественной жизни: а) духовная; б) политическая; 
в) социальная; г) экономическая. 7. Функции общества как 
динамической системы: а) производство и распределение 
материальных благ и услуг; б) регламентация поведения; в) 
воспроизводство и социализация человека; г) духовное 
производство и др. 8. Основные социальные институты: а) 
семья; б) государство; в) рынок; г) образование и т.д. 

26. СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ: 
1. Функции соц. институтов: а) регулятивная; б) 
интегративная; в) транслирующая; г) коммуникативная. 2. 
Признаки соц. институтов: а) направленность на 
удовлетворение базовых потребностей человека и общества; 
б) содержит установки и образцы поведения; в) определяет 
функции, регулирует поведение участников социального 
взаимодействия; г) наличие культурных символов и знаков, 
выражающих сущность социального института и т.д. 3. 
Структура соц. институтов: а) статусы и роли; б) символы; 
в) совокупность норм, соц. ценностей и т.д. 4. Виды соц. 
институтов: а) эконом. (рынок, торговля, бизнес); б) политич. 
(государство, партия, суд, армия); в) социальные (брак, семья, 
соц. обеспечение); г) духовные (религия, наука, искусство). 5. 
Наиболее важные общественные потребности: а) 
потребность в воспроизводстве рода; б) потребность в 
безопасности и социальном порядке; в) потребность в 
средствах существования; г) потребность в получении знаний, 
социализации подрастающего поколения, подготовке кадров и 
т.д. 
 
27. МНОГОВАРИАНТНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННОГО 
РАЗВИТИЯ:  
1. Виды обществ: а) традиционное; б) индустриальное; в) 
постиндустриальное. 2. Признаки традиционного общества: 
а) аграрно-сырьевая экономика; б) преобладание ручного 
труда; в) низкий уровень социальной мобильности; г) 
активное влияние армии, церкви и государства на 
общественную жизнь и т.д. 3. Признаки индустриального 
общества: а) массовое промышленное производство; б) 
высокий уровень социальной мобильности; в) появление 
массовой культуры; г) серийное производство товаров 
массового потребления и т.д. 4. Признаки постиндустр. 
общества: а) развитие наукоемких производств и 
информационных технологий; б) ведущая отрасль – сфера 
услуг; в) особая роль науки, информации; г) преобладание 
«среднего класса» в соц. структуре и т.д. 5. Функции 
общества: а) производство и распределение материальных 
благ и услуг; б) регламентация поведения; в) воспроизводство 
и социализация человека; г) духовное производство и др. 6. 
Признаки общества: а) включает в себя множество 
различных социальных структур, подсистем и элементов; б) 
имеет разнокачественные элементы (как материальные, так и 
духовные); в) обладает динамичностью, незавершенностью и 
альтернативностью развития и т.д. 
 
 

28. ОБЩЕСТВЕННЫЙ (СОЦИАЛЬНЫЙ) ПРОГРЕСС:  
1. Направления общ. развития: а) прогресс; б) регресс. 2. 
Формы общ. прогресса: а) реформа; б) революция; в) 
эволюция. 3. Критерии общ. прогресса: а) развитие науки и 
техники; б) рост уровня жизни; в) рост продолжительности 
жизни; г) уровень нравственности и т.д. 4. Свойства 
общественного прогресса: а) относительность; б) 
противоречивость. 5. Проявления противоречивости 
прогресса: а) развитие промышленности позволяет 
удовлетворить разнообразные потребности человечества, но 
и наносит ущерб окр. среде; б) развитие технологий 
позволяет облегчить работу и быт человека, но и приводит к 
зависимости от смартфона и компьютера; в) открытия в 
области ядерной энергетики дали человечеству новый 
источник энергии, но и стали для него угрозой, легли в 
основу создания ядерного оружия. 
 
29. ОБЩЕСТВО И ПРИРОДА:    
1. Влияние природы на общество: а) темпы и направление 
обществ. развития; б) экономическая специализация; в) 
природные катаклизмы и их соц. последствия и т.д. 2. 
Значение природы для человека и общества: а) источник 
ресурсов; б) естественная среда обитания; в) источник 
вдохновения и др. 3. Негативное воздействие общества на 
природу: а) уничтожение лесов; б) истощение недр; в) 
загрязнение окружающей среды и т.д. 4. Позитивное 
воздействие человека на природу: а) восстановление лесов; 
б) осушение болот, которое дает плодородные земли; в) 
создание особо охраняемых природных зон и т.д. 
 
30. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ: 
1. Причины глобализации: а) переход от индустриального 
общества к информационному; б) использование новых технологий: 
Интернета, спутникового телевидения; в) переход от 
альтернативного выбора к многообразию выбора и др. 2. 
Направления глобализации: а) деятельность транснациональных 
корпораций; б) глобализация финансовых рынков; в) глобализация 
миграционных процессов; г) мгновенное перемещение информации 
и т.д. 3. Положительные последствия глобализации: а) 
возникновение социокультурного единства человечества; б) 
сближение государств; в) стимулирующее влияние на экономику и 
др. 4. Негативные последствия: а) насаждение единого стандарта 
потребления; б) утрата экономической и культурно-исторической 
специфики развития разных стран; в) создание препятствий для 
развития отечественного производства. 5. Признаки глобализации: 
а) процесс сближения народов и государств, усиление взаимосвязей 
между ними; б) охватывает все сферы общественной жизни; в) 
противоречивый характер. 
 
 

31. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ:  
1. Признаки глобальных проблем: а) от их решения зависит 
судьба человечества; б) обостряются по мере прогресса 
человечества; в) имеют общемировой характер; г) касаются 
всех народов и государств и т.д. 2. Причины глобальных 
проблем: а) рост численности населения планеты; б) рост 
масштабов хозяйственной деятельности людей; в) 
потребительское отношение к природе. 3. Виды глобальных 
проблем: а) экологическая; б) отсталость развивающихся 
стран (проблема «Север-Юг»); в) демографическая; г) 
терроризм и т.д. 4. Пути решения глобальных проблем: а) 
формирование атмосферы доверия между странами, создание 
междунар. организаций; б) коллективные формы охраны 
природы; в) всестороннее изучение причин обострения 
проблем и т.д. 
 
32. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
СОВРЕМЕННОСТИ:  
1.  Признаки экологических проблем (угроз): а) угрожают 
всему человечеству; б) проявляются в мировом масштабе; в) 
их решение требует совместных усилий всего человечества. 
2. Причины экологических проблем: а) быстрый рост 
населения; б) сброс неочищенных отходов; в) 
неконтролируемое использование природных ресурсов и др. 
3. Основные экологические  проблемы: а) глобальное 
потепление; б) глобальное загрязнение окруж. среды; 
в) сокращение биологического разнообразия на Земле и др. 4. 
Пути преодоления экологических проблем: 
а) использование достижений науки (ресурсосберегающие 
технологии и др.); б) развитие экологического сознания; 
в) восстановление природного разнообразия и др. 5. Участие 
государства в решении экологических  проблем: а) 
создание природных заказников и заповедников; б) сбор 
информации о состоянии окружающей среды, проведение 
экологического мониторинга; в) создание очистных 
сооружений и т.д. 
 

33. РОЛЬ МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ В 
СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ: 
1. Особенности общения в информационном обществе: а) 
активное общение с социальным и виртуальным окружением; 
б) информация становится главным источником развития 
общества; в) активное использование интернета и 
информационных технологий для общения; г) появление 
наиболее оптимальных и эффективных способов общения и 
деятельности. 2 Преимущества виртуального общения и 
общения в социальных сетях: а) помогает преодолеть 
расстояния между людьми; б) способствует росту 
горизонтальных связей между людьми, никогда не 
встречавшимися в реальном пространстве; в) быстрое 
получение самой разнообразной информации; г) развитие 
коммуникативных навыков пользователей. 3. Недостатки 
виртуального общения и общения в социальных сетях: а) 
формирование виртуальной личности, которая не совпадает с 
реальной; б) неспособность отличить достоверные сведения 
от недостоверных; в) снижение качества межличностной 
связи; г) безграмотность воспринимается как норма. 4. 
Информационная безопасность в сети Интернет: а) не 
публиковать конфиденциальные сведения (номер паспорта, 
данные банковской карты и пр.); б) не передавать третьим 
лицам основной адрес электронной почты и номер телефона; 
в) для регистрации на разных сайтах использовать отдельную 
электронную почту; г) создавать надежные и отдельные для 
каждого аккаунта пароли. 5. Взаимодействие в общении: а) 
внешний компонент (этикет); б) внутренний компонент 
(психологическая сторона взаимодействия). 6. Институты 
коммуникации: а) социально-коммуникационные институты 
(наука, образование, библиотечная и информационная сферы 
и др.); б) кумулятивные институты (архивное дело, 
библиотечно-библиографическое дело, музейное дело, 
телекоммуникационные сети); в) некумулятивные институты 
(образование, система массовой коммуникации (радио, 
телевидение), средства связи (почта, телеграф, телефон) и т.п. 
7. Характерные черты массовой коммуникации: а) 
социальная значимость передаваемой информации; б) 
публичность; в) опосредованность и многоканальность и т.д. 
8. Структура массовой коммуникации: а) коммуникатор; б) 
сообщение; в) канал; г) аудитория. 
  

34. ТРАДИЦИОННЫЕ ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ 
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА:  
1. Традиционные ценности российского общества: а) 
патриотизм; б) равенство и справедливость; в) историческая 
память и преемственность; г) крепкая семья; д) коллективизм 
и взаимопомощь. 2. Политика государства по сохранению и 
укреплению духовных ценностей общества: а) ценности 
юридически закрепляются в Конституции и других 
документах; б) пропаганда духовно-нравственных ценностей 
в СМИ, в искусстве, в общественной жизни; в) юридическая 
ответственность за пропаганду деструктивных идеологий и 
взглядов. 3. Признаки традиционных ценностей 
российского общества: а) выступают в качестве 
нравственных ориентиров; б) формируют мировоззрение 
граждан; в) передаются из поколения в поколение; г) 
укрепляют гражданское единство; д) лежат в основе единого 
культурного пространства страны. 4. Роль традиционных 
нравственных ценностей: а) социализация и воспитание 
молодого поколения (формируют моральные убеждения и 
уважение к традициям и истории народа); б) способствуют 
поддержанию социальной стабильности, обеспечению 
гармоничных отношений в обществе; в) укрепляют 
общенациональную идентичность и содействуют сохранению 
культурного наследия. 5. Основные задачи гос. политики 
РФ по защите традиционных российских духовно-
нравственных ценностей, культуры и исторической 
памяти: а) укрепление гражданского единства; б) защита 
исторической правды; в) укрепление института семьи; г) 
поддержка общественных проектов, направленных на 
патриотическое воспитание граждан. 
  

СОЦИОЛОГИЯ 
35. СОЦИАЛИЗАЦИЯ ИНДИВИДА: 
1. Особенности социализации: а) предполагает освоение 
индивидом социальных норм, ценностей и ролей; б) 
осуществляется на протяжении всей жизни человека; в) 
возможна только в обществе в процессе социальных 
взаимодействий. 2. Роль/функции социализации: а) 
освоение знаний о мире, человеке и обществе; б) усвоение 
моральных ценностей; в) освоение практических умений; г) 
передача соц. опыта, достижений культуры и др. 3. Этапы 
соц-ии: а) первичная; б) вторичная. 4. Агенты  
социализации: а) семья; б) соц. окружение; в) система 
образования; г) трудовой коллектив и т.д. 
 

36. КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ (ОСНОВЫ) 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В РФ: 
1. Основные направления национальной политики РФ: а) 
обеспечение межнац. мира и согласия, гармонизация межнац. 
отношений; б) обеспечение равноправия граждан; в) 
укрепление единства и духовной общности многонац. народа 
РФ; г) сохранение и развитие этнокультурного многообразия 
народов РФ. 2. Конституционные принципы национальной  
политики РФ: а) равенство прав и свобод человека и 
гражданина; б) обеспечение равных условий для развития 
народов РФ и этнических общностей; в) защита прав нац. 
меньшинств; г) предотвращение любых форм дискриминации 
по признаку социальной, расовой, национальной, языковой 
или религиозной принадлежности и т.д. 3. Крупнейшие 
этносы России: а) русские; б) татары; в) башкиры и т.д. 4. 
Цели нац. политики в РФ: а) сохранение и развитие 
этнокультурного многообразия народов страны; б) 
гармонизация нац. и межнац. (межэтнич.) отнош-й; в) 
обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина 
независимо от расы, наци-сти, языка, отнош-я к религии и 
других обстоят-в. 
  
37. ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА: 
1. Задачи соц. политики: а) защита наименее обеспеченных 
слоев населения; б) обеспечение стабильности общества; в) 
справедливое распределение доходов и др. 2. Виды соц. 
поддержки: а) пенсии; б) пособия по безработице; в) соц. 
льготы и т.д. 3. Виды доходов: а) номинальный; б) реальный. 
4. Доходы населения: а) заработная плата; б) трансферты 
(пенсии, пособия, благотворительная помощь, подарки); в) 
доходы от предпринимательской деятельности и иной 
деятельности и т.д. 5. Принципы социального обеспечения 
в РФ: а) всеобщность и доступность; б) гуманность; в) 
комплексность. 6. Механизмы реализации социальной 
политики: а) законы (ФЗ «О трудовых пенсиях»); б) 
перераспределение средств бюджета; в) налоговая политика 
(перераспределение доходов). 7. Органы социальной 
защиты: а) Федеральная служба по труду и занятости 
(Роструд); б) министерство здравоохранения; в) министерство 
просвещения (забота о сиротах). 8. Меры социальной 
поддержки семьи в РФ: а) выплата материнского капитала; 
б) оплачиваемый отпуск по уходу за ребёнком; в) льготная 
семейная ипотека и т.д. 

38. МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ КОНФЛИКТЫ:  
1. Типы конфликтов по отношению к участникам: а) 
внутриличностный; б) межличностный; в) между личностью и 
группой; г) межгрупповой. 2. Признаки межличностного 
конфликта: а) противоборство двух или более лиц; б) 
обусловлен разнонаправленными целями, мотивами, 
позициями, интересами; в) стремление каждой стороны 
получить результат для себя и помешать успеху другого. 3. 
Структура межличностного конфликта: а) 
субъекты/стороны; б) объект конфликта; в) инцидент/повод; 
г) иные участники конфликта. 4. Стадии межличностного 
конфликта: а) предконфликтная стадия; б) собственно 
конфликт; в) разрешение конфликта; г) послеконфликтная 
стадия. 5. Пути конструктивного разрешения конфликта: 
а) переговоры; б) помощь посредника; в) представительство; 
г) миротворчество (примирение сторон). 
 
39. МОЛОДЁЖЬ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ГРУППА:  
1. Особенности социального положения молодёжи: а) 
высокий уровень мобильности; в) освоение новых соц. ролей; 
б) поиск места в жизни, выбор спутника жизни и создание 
семьи и т.д. 2. Социально-психологические качества 
молодежи: а) максимализм; б) конформизм; в) наличие 
особой молодежной субкультуры и т.д. 3. Проблемы 
молодёжи в обществе: а) безработица; б) низкая заработная 
плата; в) отсутствие жилья; г) алкоголизм и наркомания и т.д. 
4. Особенности молодежной субкультуры: а) 
развлекательно-досуговая направленность; б) 
«вестернизация» культурных потребностей; в) формирование 
под влиянием экранной культуры и т.д. 5. Цели молодежной  
политики РФ: а) обеспечение прав молодежи; б) гарантия 
трудоустройства и занятости; в) стимулирование предприним. 
активности; г) поддержка молодой семьи и т.д. 6. 
Социальные роли, осваиваемые молодежью: а) работник; 
б) студент; в) семьянин; г) гражданин. 7. Задачи, решаемые 
молодёжью: а) выбор профессии; б) определение своего 
места в жизни; в) выработка мировоззрения и жизненных 
ценностей; г) выбор спутника жизни; д) создание семьи и др. 

40. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В РФ:  
1. Цели молодежной политики в РФ: а) защита прав и 
законных интересов молодежи; б) повышение уровня 
межнационального (межэтнического) и 
межконфессионального согласия в молодежной среде; в) 
обеспечение равных условий для духовного, культурного, 
интеллектуального, психического, профессионального, 
социального и физического развития и т.д. 2. Принципы 
молодежной политики: а) взаимодействие федеральных 
органов государственной власти, органов государственной 
власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, 
осуществляющих деятельность в сфере молодежной 
политики; б) комплексный, научный и стратегический 
подходы при формировании и реализации молодежной 
политики; в) открытость и равный доступ молодежи, молодых 
семей, молодежных общественных объединений к 
соответствующим мерам государственной поддержки и т.д. 3. 
Направления молодежной политики: а) поддержка 
инициатив молодежи; б) предоставление социальных услуг 
молодежи; в) поддержка молодых семей; г) развитие 
института наставничества и т.д. 4. Правовая основа 
регулирования отношений в сфере молодежной политики: 
а) Конституция РФ; б) международные договоры РФ; в) ФЗ 
«О молодежной политике в РФ» и т.д 
 
41. МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ (ЭТНОСОЦИАЛЬНЫЕ) 
КОНФЛИКТЫ, ПУТИ РАЗРЕШЕНИЯ: 
1. Причины межнациональных конфликтов: а) 
территориальные; б) социально-экономические; в) культурно-
языковые и т.д. 2. Пути разрешения межнациональных 
конфликтов: а) запрет деятельности, возбуждающей 
национальную рознь; б) гарантии прав и свобод независимо 
от национальной принадлежности; в) развитие национальной 
культуры и языков; г) создание эффективно действующих 
междун.организаций и т.д. 3. Демократические принципы 
межнац. отношений: а) равноправие представителей разных 
наций во всех сферах жизни; б) свободный доступ к изучению 
национ. языков и традиций; в) право граждан на определение 
своей национ. принадлежности и т.д. 4. Гуманистические 
принципы политики в области межэтнических 
отношений: а) отказ от дискриминации, насилия и 
принуждения; б) признание прав и свобод человека 
важнейшей ценностью; в) готовность к мирному 
урегулированию спорных проблем и др. 
 



42. ЭТНИЧЕСКИЕ ОБЩНОСТИ/НАЦИИ И 
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ: 
1. Признаки этноса: а) территория проживания; б) общность 
языка, традиций, обычаев; в) общность исторического и 
социокультурного опыта и т.д. 2. Виды этнических 
общностей: а) род; б) племя; в) народность; г) нация. 3. 
Уровни межнациональных отношений: а) межличностные 
отношения людей, принадлежащих к разным этносам; б) 
взаимодействие народов. 4. Тенденции в развитии 
межнациональных отношений: а) интеграция; б) 
дифференциация. 5. Демократические принципы 
межнациональных отношений: а) равноправие 
представителей разных наций во всех сферах жизни общества; 
б) свободный доступ к изучению национ. языков, традиций; в) 
право граждан на определение своей национ. принадлежности 
и т.д. 6. Причины (виды) межнациональных конфликтов: 
а) социально-экономические (снижение уровня жизни, рост 
неравенства); б) территориальные (несовпадение 
государственных и этнических границ); в) конфессиональные 
(религиозные); г) исторические (память о прошлых обидах) и 
т.д. 7. Основные пути разрешения межнациональных 
конфликтов: а) запрет деятельности, возбуждающей 
национальную рознь; б) гарантии прав и свобод человека 
независимо от национальной принадлежности; в) содействие 
развитию национальной культуры и языков; г) создание 
эффективно действующих международных организаций; д) 
достижение соглашения на основе взаимных уступок и т.д. 8. 
Гуманистические принципы политики в области 
межэтнических отношений: а) отказ от дискриминации, 
насилия и принуждения; б) признание прав и свобод человека 
важнейшей ценностью; в) готовность к мирному 
урегулированию спорных проблем и др. 
 
43. СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ:  
1. Элементы/структура соц. контроля: а) соц. нормы; б) 
соц. санкции. 2. Формы соц. контроля: а) внутренний 
(самоконтроль); б) внешний (формальный и неформальный). 
3. Функции соц. контроля: а) регулятивная; б) 
стабилизирующая; в) охранительная и др. 4. Виды соц. норм: 
а) традиции и обычаи; б) моральные; в) правовые; г) 
религиозные и т.д. 5. Виды соц. санкций: а) формальные 
позитивные; б) неформальные позитивные; в) формальные 
негативные; г) неформальные негативные. 6. Признаки соц. 
контроля: а) система способов воздействия общества на 
поведение людей; б) нацелен на поддержание общественного 
порядка; в) опирается на властные полномочия, общественное 
мнение, внутренние установки индивида и т.д. 
 

44. СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ: 
1. Элементы соц. контроля: а) соц. нормы; б) соц. санкции. 
2. Признаки соц. норм: а) действуют непрерывно во 
времени; б) распространяются на всё общество; в) регулируют 
общ. отношения и т.д. 3. Виды соц. норм: а) традиции и 
обычаи; б) моральные; в) правовые; г) религиозные и т.д. 4. 
Функции социальных норм: а) ориентирующая; б) 
социализируюшая; в) регулятивная. 5. Виды социальных 
санкций: а) формальные позитивные; б) неформальные 
позитивные; в) формальные негативные; г) неформальные 
негативные. 6. Структура правовых норм: а) гипотеза; б) 
диспозиция; в) санкция. 7. Способы регулирования 
поведения людей социальными нормами: а) дозволение; б) 
предписание; в) запрет. 
 
45. СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ И СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС:  
1. Ролевой набор личности: а) основные (базовые) соц. роли; 
б) ситуационные соц. роли. 2. Базовые соц. роли человека: 
а) потребитель; б) семьянин; в) гражданин; г) собственник и 
т.д. 3. Виды соц. статусов: а) предписываемые; б) 
достигаемые; в) приписываемые. 4. Виды ролевых 
конфликтов: а) внутриролевой; б) межролевой; в) 
личностно-ролевой. 5. Структура социальной роли: а) 
описание типов поведения, соответствующего роли; б) 
предписания или нормы, определяющие требования к роли; в) 
оценка выполнения роли; г) меры поощрения или наказания, 
стимулирующие выполнение роли. 6. Взаимосвязь соц. роли 
и соц. статуса: а) статус определяет место человека в 
социальной структуре общества, а роль выражает 
функциональное назначение статуса; б) статус выражает 
относительно устойчивое положение человека в обществе; в) 
роль является динамической характеристикой статуса 
(связана с конкретным временем и местом).  
 
46. ОТКЛОНЯЮЩЕЕСЯ ПОВЕДЕНИЕ:  
1. Виды отклоняющегося поведения: а) позитивное; б) негативное. 
2. Формы негативного отклон. поведения: а) алкоголизм; б) 
наркомания; в) хулиганство и т.д. 3. Формы позитивного отклон. 
поведения: а) трудоголизм; б) героизм; в) соц.активность и т.д. 4. 
Проявление делинквентного поведения и виды 
правонарушений: а) преступления; б) проступки. 5. Причины 
отклоняющегося поведения: а) биологические; б) психологические; 
в) социологические. 6. Последствия негативного отклоняющегося 
поведения для личности и общества: а) дезорганизация общества; 
б) ухудшение здоровья; в) задержка в развитии детей; г) 
десоциализация (разрушение личности) и т.д. 7. Меры борьбы с 
проявлениями негативного отклоняющегося поведения: а) 
экономические; б) правовые; в) воспитательные и др. 
 

47. СОЦИАЛЬНЫЙ КОНФЛИКТ: 
1. Причины социального конфликта: а) несовпадение 
интересов людей; б) соперничество за материальные и 
нематериальные ресурсы; в) борьба за власть и материальное 
положение и др. 2. Виды социальных  конфликтов: а) по 
масштабу (локальные, региональные, глобальные); б) по 
времени действия (скоротечные, затяжные); в) по формам 
проявления (явные, скрытые) и т.д. 3. Стадии социального 
конфликта: а) предконфликтная; б) конфликтная; в) 
разрешение конфликта; г) послеконфликтная. 4.  Структура 
социального конфликта: а) причины и повод; б) участники; 
в) стадии конфликта; г) результаты. 5. Стратегии поведения 
в конфликте: а) уклонение; б) сотрудничество; в) 
соперничество и др. 6. Способы разрешения конфликта: а) 
компромисс; б) переговоры; в) арбитраж и т.д. 7. Позитивные 
последствия соц. конфликтов: а) обнаружение скрытой 
проблемы и возможности ее решения; б) стимулирование соц. 
изменений; в) снятие соц. напряжённости и др. 8. 
Негативные последствия соц. конфликтов: а) создание 
стрессовых ситуаций; б) дезорганизация соц. жизни; в) 
разрушение соц. системы и др. 9. Соц. институты, 
участвующие в разрешении конфликтов: а) государство; б) 
СМИ; в) семья и т.д. 
 
48. СОЦИАЛЬНАЯ ГРУППА:  
1. Особенности социальной группы: а) устойчивость; б) 
значимый общий признак; в) наличие групповых ценностей; 
г) установки и образцы поведения и т.д. 2. Виды социальных 
групп: а) численность (малые, средние, большие); б) по 
характеру взаимодействия (первичные и вторичные); в) по 
способу организации (формальные и неформальные) и т.д. 3. 
Функции социальных групп: а) функция социализации; б) 
статусная; в) интегративная и т.д. 4. Признаки малой 
социальной группы: а) наличие устойчивых, 
продолжительных эмоционально насыщенных связей; б) 
наличие общей цели или интереса; в) наличие общих 
внутригрупповых норм и правил; г) наличие внутригрупповой 
статусно-ролевой структуры и т.д. 5. Типичные примеры 
малых групп: а) семья; б) спортивная команда; в) компания 
друзей; г) бригада рабочих и т.д. 
 

49. МАЛЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ:  
1. Особенности малой группы: а) наличие устойчивых, 
продолжительных эмоционально насыщенных связей; б) 
небольшое число участников; в) устойчивый состав; г) 
наличие общей цели или интереса и т.д. 2. Функции малых 
соц. групп (позитивное влияние на человека): а) 
социализация; б) психологическая поддержка; в) досуговая; г) 
защитная и т.д. 3. Негативное влияние на человека: а) 
вовлечение в конфликты внутри группы; б) подавление 
индивидуальности; в) необходимость жертвовать личными 
интересами ради интересов группы и т.д. 4. Типичные 
примеры малых групп: а) семья; б) спортивная команда; в) 
компания друзей; г) бригада рабочих и т.д. 
 
50. СЕМЬЯ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ  ИНСТИТУТ/МАЛАЯ 
ГРУППА/СОЦИАЛЬНАЯ ГРУППА:  
1. Признаки семьи как социального института: а) 
удовлетворяет потребность общества в физическом и 
духовном воспроизводстве; б) содержит социальные роли 
супругов, родителей, детей; в) содержит нормы и образцы 
семейного поведения и т.д. 2. Признаки семьи как малой 
группы: а) наличие кровнородственных или брачных связей; 
б) совместный быт; в) взаимная поддержка членами семьи 
друг друга, оказание моральной и материальной помощи; г) 
моральная и правовая ответственность супругов и т.д. 3. 
Функции семьи: а) репродуктивная; б) воспитательная; в) 
хозяйственно-бытовая (экономическая); г) функция 
первичного социального контроля; д) социально-статусная; е) 
досуговая и т.д. 4. Виды семей: а) по составу (нуклеарная, 
расширенная); б) по характеру распределения домашних 
обязанностей (патриархальная, партнерская); в) по количеству 
супругов (полная, неполная) и т.д. 5. Меры социальной 
поддержки семьи в РФ: а) выплата материнского капитала; 
б) оплачиваемый отпуск по уходу за ребёнком; в) льготная 
семейная ипотека и т.д. 6. Помощь государства 
многодетным семьям: а) налоговые вычеты; б) досрочный 
выход на пенсию матери; в) бесплатное предоставление 
земельных участков; г) погашение ипотечного кредита на 
сумму до 450 тысяч рублей при рождении третьего и каждого 
следующего ребенка и т.д. 
 
ЕСЛИ ПЛАН ПРО ТИПЫ СЕМЕЙ, ТО 4 ПУНКТ 
РАСКРЫВАЕМ ТАК: 1. Виды семей по составу: а) 
нуклеарные; б) расширенные. 2. Виды семей по характеру 
распределения семейных обязанностей: а) патриархальные 
(традиционные); б) партнёрские (демократические). 3. Виды 
семей по количеству супругов: а) полные; б) неполные. 

51. СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ: 
1. Виды социальной мобильности: а) горизонтальная и 
вертикальная; б) индивидуальная и групповая; в) 
внутрипоколенная и межпоколенная и т.д. 2. Направления 
вертикальной мобильности: а) восходящая; б) нисходящая. 
3. Каналы социальной мобильности (социальные лифты): 
а) бизнес; б) армия; в) семья и брак; г) образование и т.д. 4. 
Типы общества в зависимости от уровня социальной 
мобильности: а) открытое; б) закрытое. 5. Виды социальных 
статусов: а) предписанный; б) приобретаемый (достигаемый). 
6. Признаки соц. мобильности: а) перемещение индивидов 
или социальных групп в рамках социальной системы; б) 
переход человека или социальной группы из одной 
социальной группы в другую; в) перемещение индивида или 
группы, связанное с изменением социального статуса и т.д. 
  
52. СОЦИАЛЬНОЕ НЕРАВЕНСТВО И СОЦИАЛЬНАЯ 
СТРАТИФИКАЦИЯ:  
1. Критерии соц. стратификации: а) доходы; б) власть; в) 
престиж профессии; г) уровень образования. 2. Исторические 
формы соц. стратификации: а) рабство; б) касты; в) 
сословия; г) классы. 3. Соц. стратификация современного 
общества: а) высший класс; б) средний класс; в) низший 
класс. 4. Пути преодоления социального неравенства: а) 
обеспечение соблюдения прав всех социальных групп; б) 
обеспечение равного доступа людей к образованию и 
медицинским услугам; в) обеспечение равного доступа к 
занятию экономической и политической деятельностью; г) 
принятие мер по сглаживанию дифференциации доходов и 
т.д. 5. Признаки соц. стратификации: а) разделение 
общества на социальные слои; б) иерархическая организация 
разных слоев общества; в) критерии: уровень дохода 
(богатство), объем власти, уровень образования, престиж 
профессии. 6. Причины соц. неравенства: а) обладая 
равными правами, люди существенно отличаются своими 
биологическими, нравственными и интеллектуальными 
характеристиками, что приводит к различиям в уровне 
достигаемого успеха; б) люди не могут обойтись без 
разделения труда, а это приводит к появлению разных 
профессий с разными обязанностями и разным уровнем 
престижа; в) разные виды общественного труда имеют разную 
оценку их общественной полезности, с чем связано 
присвоение одними людьми власти, собственности и их 
отсутствие у других и др. 
 

ЭКОНОМИКА 
53. БАНК КАК ФИНАНСОВЫЙ ИНСТИТУТ / 
БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА: 
1. Уровни банковской системы: а) Центральный банк РФ; б) 
коммерческие банки. 2. Функции Центрального банка: а) 
установление учётной ставки; б) кредитование коммерческих 
банков; в) выдача лицензий финансовым организациям; г) 
эмиссия национальной валюты и др. 3. Функции 
коммерческого банка: а) приём вкладов; б) кредитование 
граждан и фирм; в) обслуживание счетов; г) обмен валюты и 
др. 4. Виды банковских операций: а) активные; б) 
пассивные; в) посреднические. 5. Виды коммерческих 
банков по специализации: а) инвестиционный; б) 
ипотечный; в) сберегательный и др. 6. Цели деятельности 
ЦБ РФ: а) защита и обеспечение устойчивости рубля; б) 
развитие и укрепление банковской системы РФ; в) 
обеспечение стабильности и развитие национальной 
платежной системы; г) развитие и обеспечение стабильности 
финансового рынка РФ. 7. Инструменты ЦБ РФ для 
проведения денежно-кредитной (монетарной) политики: а) 
повышение или понижение ключевой ставки; б) изменение 
нормы обязательных банковских резервов; в) проведение 
операций на открытом рынке (покупка или продажа гос 
ценных бумаг). 
 
54. БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ:  
1. Признаки коммер. банков: а) главная цель – получение 
прибыли; б) наличие организационно-правовой формы 
юридического лица; в) распределение прибыли между 
участниками юридического лица и др. 2. Виды коммер. 
банков по специализации: а) инвестиционный; б) 
ипотечный; в) сберегательный и т.д. 3.  
Виды банковских операций: а) активные; б) пассивные; в) 
посреднические. 4. Примеры пассивных банковских 
операций: а) прием вкладов (депозитов); б) открытие и 
ведение счетов клиентов; в) эмиссия ценных бумаг и т.д. 5. 
Примеры активных банковских операций: а) кредитные 
(ссудные) операции; б) кассовые операции; в) инвестиции в 
ценные бумаги и т.д. 6. Примеры посреднических 
банковских операций: а) расчеты; б) обмен валюты; в) 
банковское хранение. 

55. КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК: 
1. Признаки коммер. банков: а) главная цель – получение 
прибыли; б) наличие организационно-правовой формы 
юридического лица; в) распределение прибыли между 
участниками юридического лица и др. 2. Виды коммер. 
банков по специализации: а) инвестиционный; б) 
ипотечный; в) сберегательный и т.д. 3. Функции коммер. 
банков: а) привлечение свободных денежных средств; б) 
обслуживание счетов граждан и фирм; в) кредитование и др. 
4. Виды банковских операций: а) активные; б) пассивные; в) 
посреднические. 5. Виды банковских вкладов: а) срочный 
вклад; б) вклад до востребования. 6. Принципы банковских 
кредитов: а) срочность; б) возвратность; в) платность. 7. 
Виды банковских кредитов: а) ипотечные; б) 
потребительские; в) инвестиционные и т.д. 
 
56. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ (БАНК РОССИИ): 
1. Структура банковской системы РФ: а) Центральный 
банк РФ; б) коммерческие банки. 2. Цели деятельности ЦБ 
РФ: а) защита и обеспечение устойчивости рубля; б) развитие 
и укрепление банковской системы РФ; в) обеспечение 
стабильности и развитие национальной платежной системы; 
г) развитие и обеспечение стабильности финансового рынка 
РФ. 3. Функции ЦБ РФ: а) контроль объёма денежной массы 
и эмиссия денег; б) обслуживание финансовых операций 
правительства; в) хранение золотовалютных резервов; г) 
лицензирование деятельности финансовых организаций и т.д. 
4. Инструменты ЦБ РФ для проведения денежно-
кредитной (монетарной) политики: а) повышение или 
понижение ключевой ставки; б) изменение нормы 
обязательных банковских резервов; в) проведение операций 
на открытом рынке (покупка или продажа гос ценных бумаг) 
 
57. БЕЗРАБОТИЦА:  
1. Признаки безработицы: а) социально-экономическое явление; б) 
наличие в стране трудоспособных граждан, которые желают 
трудиться, но не могут найти работу; в) требует вмешательства 
государства (биржи труда, пособия по безработице и т.д.) и др. 2. 
Положительные последствия безработицы: а) способствует росту 
предпринимательской активности в стране; б) стимулирует граждан 
к повышению квалификации; в) формирует трудовой резерв и др. 3. 
Негативные последствия безработицы: а) снижение доходов и 
сокращение спроса; б) ухудшение качества жизни; в) увеличивается 
отток кадров за рубеж; г) рост преступности и др. 4. Меры борьбы с 
безработицей: а) поддержка предпринимательской инициативы 
населения; б) программы профессионального образования; в) 
открытие бирж труда, центров занятости и др. 5. Виды 
безработицы: а) фрикционная; б) циклическая; в) структурная; г) 
сезонная. 6. Причины безработицы: а) экономический спад; б) 
структурные изменения в экономике; в) сезонность и т.д. 
 

58. БЛАГА В ЭКОНОМИКЕ: 
1. Виды благ: а) свободные и экономические; б) частные и 
общественные; в) взаимозаменяемые и взаимодополняемые и 
др. 2. Свободные (даровые) блага: а) воздух; б) вода; в) 
солнечный свет и др. 3. Признаки обществ. благ: а) 
отсутствие конкуренции в потреблении; б) неделимость; в) 
неисключаемость; г) нерыночный характер стоимости. 4. 
Виды обществ. благ: а) чистые (свет маяка, национальная 
оборона, охрана правопорядка и др.); б) смешанные (услуги 
здравоохранения, образования, обществ. транспорт и др.). 5. 
Признаки экономических благ: а) наличие цены; б) наличие 
собственника; в) ограниченность и др. 6. Виды 
экономических благ: а) товары и услуги; б) материальные и 
нематериальные; в) частные и общественные; г) 
взаимозаменяемые и взаимодополняемые и др. 7. Роль 
общественных благ: а) поддержание общественного порядка 
и безопасности; б) обеспечение равного доступа к 
образованию, здравоохранению; в) снижение социального 
неравенства и повышение качества жизни населения и др. 8. 
Роль экономических благ для общества: а) удовлетворение 
потребностей людей; б) обеспечение обмена и торговли; в) 
создание основы для экономического роста и развития страны 
и др. 
 
59. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ЭКОНОМИКИ/РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В РЫНОЧНОЙ 
ЭКОНОМИКЕ: 1. Экономические функции государства: 
а) правовое регулирование рынка; б) защита конкурентной 
среды; в) производство обществ. благ; г) обеспечение 
экономического роста и т.д. 2. Методы эконом. 
регулирования: а) прямые (правовое регулирование); б) 
косвенные. 3. Косвенные методы эконом. регулирования: 
а) денежно-кредитные (монетарная политика); б) бюджетно-
налоговые (фискальная политика). 4. Инструменты 
монетарной политики: а) изменение нормы обязательных 
банковских резервов; б) изменение ключевой (учётной) 
ставки; в) операции на открытом рынке и т.д. 5. 
Инструменты фискальной политики: а) налоги; б) 
трансферты; в) государственные закупки и т.д. 6. Прямые 
методы экономического регулирования: а) 
законотворчество; б) выдача лицензий; в) расширение 
государственных заказов и др. 7. Причины вмешательства 
государства в рыночную экономику: а) рынок не 
производит обществ. блага; б) рынок не оказывает помощь 
соц.незащищенным слоям населения; в) рынок не способен 
противостоять монополистическим тенденциям и т.д. 
 

60. РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В РАЗЛИЧНЫХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ: 1. Виды 
экономических систем: а) рыночная; б) командная; в) 
традиционная; г) смешанная. 2. Роль государства в 
командной (плановой) экономике: а) установление цен; б) 
планирование; в) распределение ресурсов (факторов 
производства); г) создание и управление гос.предприятиями и 
т.д. 3. Роль государства в рыночной экономике: а) правовое 
регулирование рынка; б) защита конкурентной среды; в) 
защита эконом. свободы и права собственности и т.д. 4. 
Причины вмешательства государства в рыночную 
экономику: а) рынок не производит обществ. блага; б) рынок 
не оказывает помощь соц.незащищенным слоям населения; в) 
рынок не способен противостоять монополистическим 
тенденциям и т.д. 5. Прямые методы экономического 
регулирования: а) законотворчество; б) выдача лицензий; в) 
расширение государственных заказов и др. 6. Косвенные 
методы регулирования рыночной экономики: а) денежно-
кредитные (монетарная политика); б) бюджетно-налоговые 
(фискальная политика). 
 
61. ОБЩЕСТВЕННЫЕ БЛАГА В РЫНОЧНОЙ 
ЭКОНОМИКЕ: 
1. Виды благ: а) свободные и экономические; б) частные и 
общественные. 2. Признаки общественных благ: а) 
отсутствие конкуренции в потреблении; б) неделимость; в) 
неисключаемость; г) нерыночный характер стоимости. 3. 
Виды общественных благ: а) чистые; б) смешанные. 4. 
Чистые общественные блага: а) свет маяка; б) национальная 
оборона; в) охрана правопорядка и др. 5. Смешанные 
общественные блага: а) услуги здравоохранения; б) 
образование; в) общественный транспорт и др. 6. Роль 
общественных благ: а) поддержание общественного порядка 
и безопасности; б) обеспечение равного доступа к 
образованию, здравоохранению; в) снижение социального 
неравенства и повышение качества жизни населения и др. 
  
 

62. РЫНОК КАК САМОРЕГУЛИРУЮЩАЯСЯ 
СИСТЕМА/РЫНОК И РЫНОЧНЫЙ МЕХАНИЗМ: 
1. Признаки рынка: а) совокупность экономических 
отношений; б) проявляется в сферах производства, 
распределения, обмена и потребления товаров и услуг; в)  
функционирует при свободе ценообразования, 
предпринимательства, развитой конкуренции и т.д. 
2. Функции рынка как регулятора экономики: а) 
информационная; б) стимулирующая; в) санирующая; г) 
ценообразующая и др. 3. Механизм цен: а) рыночное 
равновесие; б) рыночный дефицит; в) рыночное 
затоваривание. 4. Виды неценовых факторов спроса: а) 
вкусы и предпочтения потребителей; б) уровень доходов 
потребителей; в) цены на взаимозаменяемые и 
взаимодополняемые товары; г) ожидания изменения цен и т.д. 
5. Виды неценовых факторов предложения: а) издержки 
производства; б) количество продавцов на рынке; в) 
технологии; г) ожидания продавцов и т.д. 6. Виды 
конкурентных рынков: а) чистой конкуренции;  б) 
монополистической конкуренции; в) рынок олигополии; г) 
рынок монополии. 7. Условия функционирования рынка: 
а) свобода субъектов рынка; б) частная собственность; в) 
доступность информации для всех участников рынка и др. 
 
63. ИНСТИТУТЫ РЫНКА:   
1. Черты рынка: а) наличие товарной массы; б) наличие устойчивой 
и развитой денежной системы; в) свободные цены; г) частная 
собственность; д) конкуренция; е) самостоятельность продавцов и 
покупателей и др. 2. Виды рынков: а) по законности (легальный, 
нелегальный); б) по степени регулируемости (регулируемый, 
нерегулируемый); в) по масштабу (местный, региональный, 
национальный, мировой); г) по ограничению конкуренции 
(монопольный, олигопольный, конкурентный) и др. 3. 
Инфраструктура рынка: а) биржи (товарные, сырьевые, фондовые, 
валютные); б) коммерческие банки, кредитные учреждения; в) 
эмиссионная система (Центральный банк РФ); г) налоговая система и 
др. 4. Функции рынка: а) посредническая (участие в проведении 
сделок и ведении переговоров между участниками обмена); б) 
интеграционная (рынок позволяет продавцам и покупателям найти 
друг друга); в) функция ценообразования (способствует появлению 
цен, которые равно приемлемы для продавцов и покупателей). 5. 
Функции коммерческого банка: а) приём вкладов; б) кредитование 
граждан и фирм; в) обслуживание счетов; г) обмен валюты и т.д. 6. 
Виды финансовых институтов: а) банки; б) инвестиционные 
фонды; в) страховые компании; г) фондовые биржи и т.д. 7. 
Признаки финансовых институтов: а) учреждения, занимающиеся 
операциями по кредитованию, инвестированию и заимствованию 
денежных средств; б)  выполняют функцию финансовых 
посредников; в) используют различные финансовые инструменты. 8. 
Функции фондовой биржи: а) выступает посредником между 
эмитентом и инвестором; б) оценивает стоимость ценных бумаг; в) 
устанавливает правила торговли ценными бумагами и т.д. 

64. РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА/РЫНОК КАК СИСТЕМА 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ: 
1. Признаки рыночной экономики (условия 
функционирования рынка): а) многообразие форм 
собственности; б) свободное ценообразование; в) 
конкуренция производителей и т.д. 2. Функции рынка:  а) 
посредническая; б) распределительная; в) информационная; г) 
регулирующая; д) санирующая и т.д. 3. Элементы 
рыночного механизма: а) спрос; б) предложение; в) 
конкуренция; г) равновесная цена. 4. Достоинства рыночной 
экономики: а) способствует эффективному распределению 
ресурсов; б) стимулирует научно-технический прогресс; в) 
способствует расширению ассортимента товаров и услуг и т.д. 
5. Несовершенства рынка: а) не учитывает внешние 
эффекты; б) порождает тенденцию монополизации; в) не 
производит общественные блага и т.д. 6. Виды рынков: а) по 
степени ограниченности (развития) конкуренции 
(совершенная и несовершенная конкуренция: монополия, 
олигополия, монополистическая конкуренция); б) по 
масштабу (местный, национальный, мировой); в) по объекту 
купли-продажи (финансовый, товарный, рынок труда и т.д 
 
65. ИНФЛЯЦИЯ: 
1. Причины инфляции: а) чрезмерный рост расходов; б) 
эмиссия денег для финансирования расходов государства; в) 
рост затрат фирм на производство и др. 2. Виды инфляции: 
а) инфляция спроса и инфляция издержек (предложения); б) 
ползучая, галопирующая, гиперинфляция; в) скрытая и 
открытая инфляция и др. 3. Негативные последствия 
инфляции: а) замедление экономического роста; б) снижение 
уровня жизни; в) рост безработицы и др. 4. 
Антиинфляционные меры: а) изъятие из обращения 
«лишних» денег; б) увеличение ставок процента по кредитам 
коммерческим банкам/ключевой ставки; в) сокращение гос. 
расходов и др. 
 
 

66. ДЕНЬГИ И ПРОБЛЕМЫ ДЕНЕЖНОГО 
ОБРАЩЕНИЯ: 
1. Функции денег: а) мера стоимости; б) средство платежа; в) 
средство обращения; г) средство накопления. 2. Структура 
денежной массы: а) наличные деньги; б) безналичные 
деньги. 3. Виды инфляции: а) инфляция спроса и инфляция 
издержек; б) ползучая, галопирующая, гиперинфляция; в) 
скрытая и открытая инфляция. 4. Причины инфляции: а) 
рост гос. расходов; б) чрезмерное расширение денежной 
массы; в) сокращение объёмов производства и т.д. 5. 
Антиинфляционная политика государства: а) изъятие из 
обращения «лишних» денег; б) сокращение государственных 
расходов; в) стимулирование производства и т.д. 6. Признаки 
денег: а) особый универсальный товар; б) обладает 
способностью обмениваться на другие товары; в) всеобщий 
эквивалент, определяющий стоимость товаров и услуг и т.д. 
7. Основные проблемы денежного обращения: а) нехватка 
денег; б) инфляция; в) снижение ликвидности денежной 
массы. 
 
 



67. КОНКУРЕНТНЫЕ РЫНКИ И ИХ ФУНКЦИИ: 
1. Виды конкурентных рынков: а) совершенная 
конкуренция; б) несовершенная конкуренция (монополия, 
монополистическая конкуренция, олигополия, монопсония). 
2. Функции рынка: а) посредническая; б) 
распределительная; в) информационная; г) санирующая и т.д. 
3. Особенности совершенной конкуренции: а) большое 
количество фирм на рынке; б) продажа товаров по свободным 
ценам; в) доступность для всех экономической информации и 
др. 4. Преимущества конкуренции: а) способствует 
эффективному распределению ресурсов; б) стимулирует 
научно-технический прогресс; в) способствует расширению 
ассортимента товаров и услуг и т.д. 5. Несовершенства 
рынка: а) тенденция к монополизации; б) неспособность к 
охране окружающей среды; в) незаинтересованность рынка в 
производстве общественных благ и т.д. 6. Условия 
функционирования рынка: а) свобода ценообразования; б) 
свобода предпринимательства; в) признание и защита всех 
форм собственности; г) развитая система разделения труда и 
т.д. 7. Меры государства, направленные на поддержку 
конкуренции: а) развитие малого и среднего 
предпринимательства; б) предельное упрощение процедуры 
создания новых фирм; в) снятие барьеров экспорта/импорта; 
г) принудительное разделение крупнейших фирм-
монополистов на несколько независимых фирм и т.д. 8. 
Признаки конкуренции: а) соперничество между 
участниками рыночного хозяйства; б) осуществляется при 
реализации экономических интересов участников рынка; в) 
соперничество за лучшие условия производства и купли-
продажи товаров и т.д. 9. Особенности монополистической 
конкуренции: а) множество фирм на рынке; б) 
различающиеся товары для удовлетворения одних 
потребностей; в) каждая фирма имеет возможность влиять на 
цены своих товаров; г) вход на рынок свободен и др. 10. 
Особенности олигополии: а) схожие товары производятся 
небольшим количеством фирм; б) барьеры для входа на рынок 
трудно преодолимы; в) цены на товары устанавливаются по 
принципу ценового лидерства и т.д. 11. Особенности 
монополии: а) на рынке присутствует только один 
производитель; б) наличие уникального товара или услуги; в) 
производитель имеет возможность самостоятельно 
устанавливать цену. 12. Отрицательные стороны 
конкуренции: а) создает условия для безработицы, 
инфляции; б) способствует вытеснению с рынка ряда фирм, в 
том числе и малого бизнеса; в) в конкурентной борьбе может 
принимать формы недобросовестной конкуренции; г) может 
приводить к экологическим правонарушениям, не 
способствует сохранению невоспроизводимых природных 
ресурсов и др. 

68. КОНКУРЕНЦИЯ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ: 
1. Виды конкурентных рынков: а) совершенная конкуренция; б) 
несовершенная конкуренция (монополия, монополистическая 
конкуренция, олигополия, монопсония). 2. Положительные 
проявления конкуренции: а) она прокладывает дорогу всему 
новому и прогрессивному; б) благодаря соперничеству 
утверждаются общественно нормальные условия производства и 
обращения; в) разрушаются и устраняются с рыночной арены все 
неэффективные и отсталые хозяйства и т.д. 3. Меры государства, 
направленные на поддержку конкуренции и борьбу с 
монополиями: а) развитие малого и среднего предпринимательства; 
б) предельное упрощение процедуры создания новых фирм; в) 
снятие барьеров экспорта/импорта; г) принудительное разделение 
крупнейших фирм-монополистов на несколько независимых фирм и 
т.д. 4. Функции конкуренции: а) регулирующая; б) 
стимулирующая; в) санирующая; г) инновационная и т.д. 5. 
Совершенная конкуренция и её признаки: а) свободное 
распространение информации; б) однородная продукция; в) 
отсутствие барьеров для входа и выхода с рынка; г) множество 
продавцов, которые не могут влиять на цену и т.д. 6. Особенности 
монополистической конкуренции: а) множество фирм на рынке; б) 
различающиеся товары для удовлетворения одних потребностей; в) 
каждая фирма имеет возможность влиять на цены своих товаров; г) 
вход на рынок свободен и др. 7. Отрицательные стороны 
конкуренции: а) создает условия для безработицы, инфляции; б) 
способствует вытеснению с рынка ряда фирм, в том числе и малого 
бизнеса; в) в конкурентной борьбе может принимать формы 
недобросовестной конкуренции; г) может приводить к 
экологическим правонарушениям, не способствует сохранению 
невоспроизводимых природных ресурсов и др. 
 
69. ФИСКАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА: 
1. Цели фискальной политики: а) стимулирование устойчивого 
экономического роста; б) стабилизация уровня цен (предотвращение 
инфляции); в) обеспечение полной занятости (борьба с 
безработицей); г) сглаживание социального неравенства и т.д. 2. 
Виды налогов: а) по уровню бюджета (федеральные, региональные, 
местные); б) по способу взимания (прямые, косвенные); в) по 
субъекту (налоги с физического лица и налоги с организации). 3. 
Виды фискальной политики в зависимости от задачи 
(направления): а) стимулирующая; б) сдерживающая. 4. Основные 
инструменты фискальной политики: а) изменение гос. расходов; 
б) изменение ставок налогообложения; в) трансферты (перемещение 
денежных средств); г) гос. закупки и т.д. 5. Виды расходов 
государства: а) субсидии и дотации; б) обслуживание 
государственного долга; в) социальное обеспечение и т.д.   

70. НАЛОГИ: 1. Признаки налогов: а) обязательные 
платежи; б) безвозмездные платежи; в) взимаются гос-вом и 
т.д. 2. Структура налога: а) субъект налогообложения; б) 
объект налогообложения; в) ставка налогообложения и т.д. 3. 
Функции налогов: а) фискальная; б) распределительная 
(социальная); в) регулирующая; г) контрольная и т.д. 4. 
Классификация налогов: а) по уровню бюджета 
(федеральные, региональные, местные); б) по способу 
взимания (прямые, косвенные); в) по субъекту (налоги с 
физического лица и налоги с организации). 5. Принципы 
налогообложения: а) принцип справедливости; б) принцип 
определённости; в) принцип удобства; г) принцип экономии. 
6. Виды налоговых вычетов: а) имущественный; б) 
стандартный; в) социальный и т.д. 7. Право на налоговую 
льготу имеют: 1) Герои Советского Союза и Герои РФ; 2) 
инвалиды I и II групп инвалидности; 3) военнослужащие и 
члены их семей военнослужащих и др.  8. Доходы, 
подлежащие налогообложению: а) заработная плата; б) 
доход от сдачи квартиры в аренду; в) доход от продажи 
имущества и др. 9. Доходы, не подлежащие 
налогообложению: а) пенсии; б) вознаграждения донорам за 
сданную кровь и иную помощь; в) алименты, получаемые 
налогоплательщиками; г) стипендии студентов и др. 10.  
Системы налогообложения: а) прогрессивная; б) 
пропорциональная; в) регрессивная. 
 
71. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ О НАЛОГАХ И 
СБОРАХ/ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА: 1. Участники отношений, 
регулируемых законодательством о налогах и сборах: а) 
налогоплательщики; б) налоговые агенты; в) налоговые 
органы; г) таможенные органы. 2. Основные права 
налогоплательщика: а) получать бесплатную информацию о 
действующих налогах и сборах; б) обжаловать 
неправомерные действия налоговых органов; в) требовать 
соблюдения налоговой тайны и т.д. 3. Обязанности 
налогоплательщика: а) уплачивать законно установленные 
налоги; б) предоставлять декларации, необходимые для 
исчисления и уплаты налогов; в) вставать на учёт в налоговых 
органах и т.д. 4. Ответственность за нарушение налогового 
законодательства РФ: а) уголовная; б) административная; в) 
штрафы, предусмотренные Налоговым кодексом РФ. 5. 
Специальные налоговые режимы: а) система 
налогообложения для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог); 
б) упрощённая система налогообложения; в) патентная 
система налогообложения и др.     
+ ДОБАВЛЯЕМ ПУНКТЫ ИЗ ПЛАНА НАЛОГИ (70 план) 
 

72. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ И 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ: 
1. Виды гос. бюджета: а) дефицитный; б) профицитный; в) 
сбалансированный. 2. Структура гос. бюджета: а) статьи 
доходов; б) статьи расходов. 3. Порядок рассмотрения и 
принятия государственного бюджета: а) разработка 
Правительством РФ; б) принятие Федеральным Собранием; в) 
исполнение Правительством РФ. 4. Доходы государства: а) 
налоги и сборы; б) прибыль гос. предприятий; в) доходы от 
приватизации и т.д. 5. Расходы государства: а) содержание 
госаппарата; б) военные расходы; в) финансирование 
соц.политики и т.д. 6. Способы покрытия бюджетного 
дефицита: а) сокращение бюджетных расходов (в т.ч. 
урезание соц.программ); б) изыскание дополнительных 
доходов; в) выпуск (эмиссия) денег; г) одалживание денег. 7. 
Виды государственного долга: а) внешний; б) внутренний. 
8. Функции гос. бюджета: а) распределительная; б) 
информационная; в) контрольная.   
 
73. ЗАКОН ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ФИРМ:  
1. Факторы, влияющие на предложение: а) изменение 
ставок налогов и размера дотаций; б) изменение стоимости 
ресурсов; в) изменение числа продавцов и т.д. 
2. Организационно-правовые формы 
предпринимательской деятельности: а) индивидуальный 
предприниматель; б) производственный кооператив; в) 
хозяйственное товарищество; г) хозяйственное общество и др. 
3. Факторы успешности фирмы: а) маркетинговая политика; 
б) менеджмент; в) качественные товары и т.д. 4. Источники 
финансирования фирмы: а) внутренние; б) внешние. 5. 
Внутренние источники финансирования: а) вложение в 
дело собственных денег; б) чистая прибыль фирмы; в) 
амортизационные отчисления и т.д. 6. Внешние источники 
финансирования: а) банковские кредиты; б) инвестиции; в) 
выпуск и продажа ценных бумаг и т.д. 

74. НЕЦЕНОВЫЕ ФАКТОРЫ СПРОСА И 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:  
1. Условия функционирования рынка: а) свобода 
ценообразования; б) свобода предприним-ва; в) признание и 
защита всех форм собственности; г) развитая система 
разделения труда и т.д. 2. Функции рынка: а) 
посредническая; б) распределительная; в) информационная; г) 
регулирующая; д) санирующая и т.д. 3. Механизм цен: а) 
рыночное равновесие; б) рыночный дефицит; в) рыночное 
затоваривание. 4. Виды неценовых факторов спроса: а) 
вкусы и предпочтения потребителей; б) уровень доходов 
потребителей; в) цены на взаимозаменяемые и 
взаимодополняемые товары; г) ожидания изменения цен и т.д. 
5. Виды неценовых факторов предложения: а) издержки 
производства; б) количество продавцов на рынке; в) 
технологии; г) ожидания продавцов и т.д. 6. Виды 
конкурентных рынков: а) чистой конкуренции; б) 
монополистической конкуренции; в) рынок олигополии; г) 
рынок монополии. 
 
75. ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 1. 
Виды спроса в зависимости от эластичности: а) эластичный 
спрос; б) неэластичный спрос; в) единичная эластичность. 2. 
Факторы низкой эластичности спроса: а) товар первой 
необходимости; б) товары, у которых нет заменителей; в) 
товары, которые имеют незначительную долю в расходах 
потребителя; г) степень насыщенности потребителей товаром. 
3. Перекрёстная эластичность: а) если цена и спрос 
меняются пропорционально – товары заменители; б) если 
соотношение цены и спроса отрицательно – дополняющие 
товары; в) если цена никак не влияет на цену - независимые 
товары. 4. Эластичность предложения: а) эластичное 
предложение; б) неэластичное предложение; в) единичная 
эластичность. 5. Факторы эластичности предложения: а) 
фактор времени; б) использование труднодоступных или 
сезонных ресурсов для производства; в) возможность 
длительного хранения товаров; г) уникальность товара. 
 
 

76. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ИЗДЕРЖКИ 
БИЗНЕСА:  
1. Виды источников финансирования: а) внутренние; б) 
внешние. 2. Внутренние источники финансирования 
бизнеса: а) прибыль фирмы; б) амортизационные отчисления; 
в) доходы от сдачу в аренду неиспользуемых активов и т.д. 3. 
Внешние источники финансирования бизнеса: а) 
банковский кредит; б) средства от выпуска ценных бумаг 
(акций, облигаций и др.); в) государственное финансирование 
(субсидии) и т.д. 4. Виды постоянных издержек в 
краткосрочном периоде а) проценты по банковским 
кредитам; б) амортизационные отчисления; в) оклад 
управляющего персонала; г) арендная плата; д) страховые 
выплаты и т.д. 5. Виды переменных издержек в 
краткосрочном периоде: а) сдельная зарплата; б) 
транспортные расходы; в) затраты на электроэнергию; г) 
затраты на сырье и материалы и т.д. 6. Способы снижения 
издержек: а) более рациональное использование сырья; б) 
внедрение новых энергосберегающих технологий; в) 
выведение подразделений фирмы в регионы с более низким 
уровнем оплаты труда и др. 
 
77. ИЗДЕРЖКИ В КРАТКОСРОЧНОМ ПЕРИОДЕ: 
1. Классификации издержек: а) явные/неявные; б) 
постоянные/переменные; в) внутренние/внешние. 2. Виды 
постоянных издержек: а) проценты по банковским кредитам; 
б) амортизационные отчисления; в) оклад управляющего 
персонала; г) арендная плата; д) страховые выплаты и т.д. 3. 
Виды переменных издержек: а) сдельная зарплата; б) 
транспортные расходы; в) затраты на электроэнергию; г) 
затраты на сырье и т.д. 4. Способы снижения издержек: а) 
более рациональное использование сырья; б) внедрение новых 
энергосберегающих технологий; в) повышение квалификации 
работников и др. 5. Факторы, влияющие на величину 
издержек в краткосрочном периоде: а) характер инфляции; 
б) текущий валютный курс; в) величина совокупного спроса и 
предложения и т.п. 
 

78. ФИРМА/ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ФИРМЫ: 
1. Особенности/признаки фирмы: а) соединяет факторы 
производства для создания экономических благ (товаров и 
услуг); б) направленность на получение прибыли; в) имеет 
организационно-правовую форму. 2. Функции фирмы: а) 
производственная; б) основной потребитель ресурсов; в) 
ценообразующая; г) социально-экономическая и др. 3. 
Издержки фирмы: а) постоянные; б) переменные. 4. Виды 
постоянных издержек: а) проценты по банковским кредитам; 
б) амортизационные отчисления; в) оклад управляющего 
персонала; г) арендная плата; д) страховые выплаты и т.д. 5. 
Виды переменных издержек: а) сдельная зарплата; б) 
транспортные расходы; в) затраты на электроэнергию; г) 
затраты на сырье и т.д. 6. Долговременные конкурентные 
преимущества: а) уникальные технологии; б) бренд; в) 
высококлассные специалисты и т.д. 7. Кратковременные 
преимущества: а) дешевые ресурсы; б) дешевая рабочая 
сила; в) налоговые льготы. 8. Источники финансирования 
фирмы: а) чистая прибыль фирмы; б) амортизационные 
отчисления; в) банковский кредит; г) средства от выпуска 
ценных бумаг (акций, облигаций и др.); д) государственное 
финансирование (субсидии) и т.д. 9. Показатели 
эффективности фирмы: а) уровень прибыли; б) выручка; в) 
капитализация и т.д. 10. Прибыль фирмы: а) бухгалтерская; 
б) экономическая. 11. Цели фирмы: а) получить максимально 
возможную прибыль; б) увеличение доли участия на рынке 
конкретного товара или услуги; в) повышение качества 
продукции и др.  
 
79. ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА И ФАКТОРНЫЕ 
ДОХОДЫ:  
1. Виды факторов производства: а) труд; 
б) капитал; в) земля; г) предпринимательские способности; д) 
информация. 2. Факторные доходы: а) заработная плата; б) 
рента; в) процент; г) прибыль. 3. Ограниченность факторов 
производства: а) количество трудоспособ. населения, 
уровень квалификации, религ.-культ. традиции (труд); б) 
рельеф, площадь, объем ископаемых (земля); в) физич. и 
моральный износ, объем денежной массы, уровень инфляции 
(капитал) и т.д. 4. Фазы производства: а) производство; б) 
распределение; в) обмен; г) потребление. 5. Роль 
производства в жизни общества: а) создание благ, 
удовлетворяющих потребности людей; б) выступает основой 
научно-технологического прогресса; в) создание новых 
рабочих мест и т.д. 
 

80. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЕЁ 
СУБЪЕКТЫ:  
1. Субъекты экономической деятельности: а) семья 
(домохозяйство); б) фирма (предприятие); в) государство и др. 
2. Основные фазы экономической деятельности: а) 
производство; б) распределение; в) обмен; г) потребление. 3. 
Особенности/признаки фирмы: а) соединяет факторы 
производства для создания экономических благ (товаров и 
услуг); б) направленность на получение прибыли; в) имеет 
организационно-правовую форму. 4. Функции фирмы: а) 
производственная; б) основной потребитель ресурсов; в) 
ценообразующая; г) социально-экономическая и др. 5. Цели 
фирмы: а) получить максимально возможную прибыль; б) 
увеличение доли участия на рынке конкретного товара или 
услуги; в) повышение качества продукции и др. 6. Виды 
домохозяйств: а) семейное; б) несемейное (коллективное); в) 
одиночное. 7. Экономические функции домохозяйства: а) 
потребление экономических благ; б) производство 
экономических благ; в) подготовка и предоставление 
трудовых ресурсов (работников); г) создание и 
инвестирование накоплений и т.д. 8. Экономические 
функции государства: а) правовое регулирование рынка; б) 
защита конкурентной среды; в) производство обществ. благ; 
г) обеспечение экономического роста и т.д. 9. Роль 
экономической деятельности в жизни общества: а) 
обеспечение людей материальными условиями 
существования; б) является основой научно-технического 
прогресса; в) производство необходимых товаров и услуг для 
удовлетворения потребностей людей и др. 

81. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ  И  ИХ РОЛЬ В  
РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА:  
1. Виды экономических институтов: а) фирма; б) рынок; в) 
производство; г) государство и т.д. 2. Значение 
экономических институтов для общества: а) позволяют 
находить способы удовлетворения потребностей; б) 
регулируют поведение субъектов экономики; в) интегрируют 
субъектов экономики. 3. Правила, регулирующие 
деятельность экономических институтов: а) формальные; 
б) неформальные. 4. Признаки экономических институтов: 
а) устойчивая форма организации экономической 
деятельности людей; б) реализует взаимодействие людей в 
процессе производства, распределения и обмена благ и услуг; 
в) наличие норм, правил и санкций, регулирующих поведение 
экономических субъектов и т.д. 5. Признаки финансовых 
институтов: а) учреждения, занимающиеся операциями по 
кредитованию, инвестированию и заимствованию денежных 
средств; б) выполняют функцию финансовых посредников; в) 
используют различные финансовые инструменты. 6. Виды 
финансовых институтов: а) банки; б) инвестиционные 
фонды; в) страховые компании; г) фондовые биржи и т.д. 7. 
Функции финансовых институтов: а) распределительная; б) 
контрольная; в) регулирующая; г) стабилизирующая и т.д. 8. 
Функции фирмы: а) производственная; б) основной 
потребитель ресурсов; в) ценообразующая г) социально-
экономическая и др. 9. Экономические функции 
государства: а) правовое регулирование рынка; б) защита 
конкурентной среды; в) производство обществ. благ; г) 
обеспечение экономического роста и т.д. 10. Функции 
рынка: а) посредническая; б) распределительная; в) 
информационная; г) санирующая и т.д. 11. Основные фазы 
эконом. деятельности: а) производство; б) распределение; в) 
обмен; г) потребление. 12. Экономические функции 
домохозяйства: а) потребление экономических благ; б) 
производство экономических благ; в) подготовка и 
предоставление трудовых ресурсов (работников); г) создание 
и инвестирование накоплений и т.д.  

82. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ:  
1. Признаки финансовых институтов: а) учреждения, 
занимающиеся операциями по кредитованию, 
инвестированию и заимствованию денежных средств; б)  
выполняют функцию финансовых посредников; в) 
используют различные финансовые инструменты. 
2. Виды финансовых институтов: а) банки; б) 
инвестиционные фонды; в) страховые компании; г) фондовые 
биржи и т.д. 3. Функции финансовых институтов: а) 
распределительная; б) контрольная; в) регулирующая; г) 
стабилизирующая и т.д. 4. Функции коммерческого банка: 
а) приём вкладов; б) кредитование граждан и фирм; в) 
обслуживание счетов; г) обмен валюты и т.д. 5. Функции 
Центрального банка: а) установление учётной ставки; б) 
кредитование коммерческих банков; в) выдача лицензий 
финансовым организациям; г) эмиссия национальной валюты 
и т.д. 6. Виды банковских операций: а) активные; б) 
пассивные; в) посреднические. 7. Виды коммерческих 
банков по специализации: а) инвестиционный; б) 
ипотечный; в) сберегательный и др. 
 
83. ВКЛАД И КРЕДИТ КАК ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ: 
1. Функции кредита: а) перераспределение средств между 
фирмами, районами и отраслями; б) стимулирование 
потребительского спроса; в) эффективное использование 
временно свободных финансовых средств в качестве 
инвестиций. 2. Принципы кредитования: а) выдаётся на 
определённый срок; б) возвратность; в) платность. 3. 
Основные виды кредитов: а) ипотечный; б) 
потребительский; в) инвестиционный и др. 
4. Рациональное поведение при выборе кредита: а) брать 
кредит только в тех случаях, когда существует реальная 
возможность его вернуть; б) выбирать надёжные кредитные 
организации с хорошей репутацией; в) выбирать наиболее 
выгодные условия кредитного договора. 5. Виды банковских 
вкладов: а) срочные; б) бессрочные (до востребования). 6. 
Виды банковских операций: а) активные; б) пассивные; в) 
посреднические. 7. Отличия срочного вклада от вклада до 
востребования: а) срочный вклад предполагает возврат 
вклада по истечении определенного договором срока, а вклад 
до востребования предполагает выдачу вклада по первому 
требованию; б) у срочного вклада более высокие процентные 
ставки; в) срочные вклады менее ликвидны. 

84. ЦЕННЫЕ БУМАГИ/ФОНДОВЫЙ РЫНОК: 
1. Виды ценных бумаг: а) долевые; б) долговые. 
2. Наиболее популярные инвестиционные ценные бумаги: 
а) акция; б) облигация; в) вексель и т.д. 3. Признаки ценной 
бумаги: а) обращаемость на рынке; б) доступность для 
гражданского оборота; в) серийность; г) ликвидность и др. 4. 
Особенности обыкновенной акции: а) даёт право принимать 
участие в управлении предприятием; б) размер дивидендов 
зависит от размера прибыли; в) регулярные дивиденды не 
гарантированы и т.д. 5. Особенности привилегированной 
акции: а) фиксированный размер дивидендов; б) не даёт 
права голоса; в) даёт преимущ. право на получение части 
имущества при банкротстве фирмы и др. 6. Виды облигаций: 
а) краткосрочные; б) среднесрочные; в) долгосрочные. 7. 
Особенности облигации: а) право на получение 
номинальной стоимости и процента; б) не даёт право на 
участие в управлении компанией; в) преимущественное перед 
акционерами право на получение имущества при ликвидации 
компании; г) может быть выпущена не только частной 
компанией, но и государством. 
 
85. ПРОИЗВОДСТВО ЭКОНОМИЧЕСКИХ БЛАГ: 
1. Основные фазы эконом. деятельности: а) производство; 
б) распределение; в) обмен; г) потребление. 2. Виды эконом. 
благ: а) общественные и частные; б) материальные и 
нематериальные; в) товары и услуги и т.д. 3. Признаки 
экономических благ: а) наличие цены; б) наличие 
собственника; в) ограниченность и др. 4. Пути повышения 
эффективности производства благ: а) повышение 
квалификации работников; б) внедрение новых технологий; в) 
привлечение инвестиций и др. 5. Факторы производства: а) 
земля; б) капитал; в) труд; г) предпринимательские 
способности; д) информация. 6. Факторные доходы: а) 
рента; б) процент; в) зарплата; г) прибыль. 7. 
Ограниченность факторов производства: а) количество 
трудоспособного населения; б) объем полезных ископаемых; 
в) физический и моральный износ оборудования, объем 
денежной массы; г) авторские права и лицензии и т.д. 8. Роль 
производства в жизни общества: а) создание благ, 
удовлетворяющих потребности людей; б) выступает основой 
научно-технологического прогресса; в) создание новых 
рабочих мест и т.д. 

86. СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ / СЕМЕЙНАЯ ЭКОНОМИКА  
/ РАЦИОНАЛЬНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ:  
1. Источники доходов домохозяйств: а) денежные; б) 
натуральные; в) предоставленные льготы. 2. Основные 
источники денежного дохода домохозяйств: а) заработная 
плата; б) трансферты; в) доход от предпринимательской 
деятельности; г) доход от собственности. 3. Виды расходов 
домохозяйств: а) обязательные; б) произвольные. 4. 
Структура расходов семей (домохозяйств): а) плата за 
коммунальные услуги; б) питание; в) транспортные расходы; 
г) крупные покупки (приобретение бытовой техники, одежды 
и т.д.). 5. Рациональное экономическое поведение: а) 
стремление к максимальной полезности; б) стремление к 
минимальным расходам ресурсов; в) планирование семейного 
бюджета; г) отказ от крупных спонтанных покупок и т.д. 6. 
Виды семейного бюджета: а) общий; б) долевой; в) 
раздельный. 7. Формы сбережений домохозяйств: а) 
страхование; б) покупка ценных бумаг; в) приобретение 
недвижимости; г) размещение денег на вкладе в банке и др. 8. 
Структура семейного бюджета: а) расходная; б) доходная. 
9. Рациональное использование кредитов: а) брать кредит 
только в тех случаях, когда существует реальная возможность 
его вернуть; б) выбирать надёжные кредитные организации с 
хорошей репутацией – крупные банки; в) внимательно читать 
договоры, выбирать условия кредитного договора. 10. 
Значение рационального поведения потребителей: а) 
позволяет избежать необоснованных трат и заимствования 
средств; б) позволяет максимально удовлетворить 
потребности при ограниченном доходе; в) позволяет избежать 
приобретения ненужных и некачественных товаров и услуг.  
 
87. ДОМОХОЗЯЙСТВА НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ: 
1. Особенности домохозяйства: а) совместное проживание граждан 
и устройство быта; б) совместное ведение хозяйства; в) обладание 
определёнными ресурсами; г) самостоятельность при принятии 
хозяйственных решений и др. 2. Функции домохозяйства: а) 
поставляет труд как фактор производства; б) потребляет 
экономические блага; в) создает сбережения и др. 3. Финансовые 
институты, взаимодействующие с домохозяйствами: а) 
коммерческие банки; б) страховые компании; в) пенсионные фонды 
и т.д. 4. Финансовый рынок и его структура: а) валютный рынок; 
б) рынок ценных бумаг; в) страховой рынок. 5. Создание 
сбережений и получение дополнительных доходов: а) депозиты; б) 
купля-продажа финансовых инструментов; в) сдача собственности в 
аренду и др. 6. Осуществление расходов домохозяйств с 
использованием финансовых услуг: а) денежные платежи и 
расчёты; б) оплата кредитов и процентов по нему; в) использование 
мобильных приложений для оплаты в магазинах («Мир Pay») и др. 
 



88. ДОМОХОЗЯЙСТВО КАК ОСНОВНОЙ СУБЪЕКТ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ В ЭКОНОМИКЕ:  
1. Особенности домохозяйства: а) совместное проживание и 
потребление; б) совместное принятие экономических 
решений (о сбережениях и пр.); в) совместный бюджет; г) 
обладание экономическими ресурсами. 2. Экономические 
функции домохозяйства: а) потребление экономических 
благ; б) производство экономических благ; в) подготовка и 
предоставление трудовых ресурсов (работников); г) создание 
и инвестирование накоплений и т.д. 3. Ресурсы 
домохозяйства: а) материальные (дом, автомобиль и т.д.); б) 
трудовые; в) финансовые (доходы и накопления) и т.д. 4. 
Источники доходов семей: а) заработная плата; б) 
социальные выплаты (пенсия, пособия и т.д.); в) доходы от 
предпринимательской деятельности (прибыль); г) доходы от 
собственности (дивиденды, рента, проценты по вкладу и т.д.); 
д) иные доходы (доход от продажи продукции, произведённой 
в подсобном хозяйстве, и т.д.). 5. Структура расходов семей: 
а) квартплата и плата за коммунальные услуги; б) питание; в) 
транспортные расходы; г) крупные покупки (приобретение 
бытовой техники, одежды и т.д.). 6. Виды домохозяйств: а) 
одиночное: б) семейное; в) несемейное (коллективное). 
 
89. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 
РФ:  
1. Признаки предпринимательства: а) нацеленность на 
получение прибыли; б) новаторство; в) риск; г) 
инициативность и т.д. 2. Функции предпринимательства: а) 
организационная; б) ресурсная; в) творческая и т.д. 3. 
Организационно-правовые формы предприним. 
деятельности: а) индивидуальный предприниматель; б) 
производственный кооператив; в) хозяйственное 
товарищество; г) хозяйственное общество и др. 4. Условия 
развития предпринимательства: а) обеспечение свободы 
предпринимательства; б) поддержка конкуренции; в) правовая 
защита частной собственности и т.д. 5. Правовые принципы, 
регулирующие предприним. деятельность в РФ: а) 
принцип свободной эконом. деятельности; б) поддержка 
добросовестной конкуренции; в) принцип многообразия форм 
собственности и т.д. 6. Мотивы предпринимательской 
деятельности: а) обогащение; б) возможность реализовать 
творческие задумки; в) желание личной независимости и т.д. 
7. Государственные органы, осуществляющие 
регулирование предпринимательской деятельности в РФ: 
а) Федеральная антимонопольная служба; б) Федеральная 
налоговая служба; в) Роспотребнадзор и т.д. 8. Меры 
поддержки предпринимательства в РФ: а) гранты на 
открытие бизнеса; б) льготные кредиты и займы; в) субсидии 
и т.д. 
 

90. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РФ:  
1. Признаки предпринимательства: а) нацеленность на 
получение прибыли; б) новаторство; в) риск; г) 
инициативность и т.д.  2. Организационно-правовые формы 
предпринимательской деятельности в РФ: а) 
индивидуальный предприниматель; б) производственный 
кооператив; в) хозяйственное товарищество; г) хозяйственное 
общество и др. 3. Законодательное регулирование 
предпринимательской деятельности (источники 
предпринимательского права): а) конституционные права и 
гарантии; б) Гражданский кодекс РФ; в) Налоговый кодекс 
РФ; г) Трудовой кодекс РФ; д) закон «О развитии малого и 
среднего бизнеса в РФ» и т.д. 4. Поддержка бизнеса со 
стороны государства а) налоговые льготы; б) обеспечение 
льготного кредитования; в) упрощение регистрации новых 
предприятий; г) предоставление субсидий и т.д. 5. 
Государственные органы, осуществляющие 
регулирование предпринимательской деятельности в РФ: 
а) Федеральная антимонопольная служба; б) Федеральная 
налоговая служба; в) Роспотребнадзор и т.д. 
 
91. ЧЕЛОВЕК НА РЫНКЕ ТРУДА / РЫНОК ТРУДА: 
1. Факторы формирования предложения на рынке труда: 
а) заработная плата; б) престиж профессии; в) сложность 
труда; г) структура профессионального образования и др. 2. 
Факторы, влияющие на величину спроса на рынке труда: 
а) спрос потребителей на выпускаемые товары и услуги;  
б) ставка заработной платы; в) цены на выпускаемые товары и 
услуги; г) качество и производительность труда и т.д. 3. 
Факторы формирования заработной платы: а) успешность 
деятельности фирмы; б) характер и качество труда работника; 
в) квалификация работника и др. 4. Различие заработной 
платы работников и его причины: а) сложность и тяжесть 
труда; б) разница в образовании, опыте, таланте работников; 
в) степень профессионального риска; г) различие в престиже 
профессии и т.д. 5. Основные требования к работнику на 
рынке труда: а) квалификация; б) образование; в) 
соблюдение трудовой дисциплины; г) профессионализм; д) 
опыт работы и т.д. 6. Причины устойчивых различий в 
оплате труда: а) тягость и сложность труда; б) 
ограниченность талантов; в) степень риска и др. 7. 
Особенности рынка труда: а) наряду с общенациональными 
существуют местные рынки труда; б) предложение трудовых 
услуг мобильно и может меняться в зависимости от ситуации; 
в) имеет дело с особым ресурсом – человеческим капиталом. 
8. Основные участники рынка труда: а) наемные 
работники; б) работодатели. 
 

92. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКА: 
1.Признаки заработной платы: а) форма денежного 
вознаграждения за труд; б) выплачивается в соответствии с 
заранее установленными нормами; в) зависит от 
квалификации работника, сложности, количества, качества и 
условий выполняемой работы и т.д.  2. Виды заработной 
платы: а) номинальная; б) реальная. 3. Формы заработной 
платы в РФ: а) сдельная; б) повременная / оклад; в) 
смешанная. 4. Факторы, влияющие на размер заработной 
платы: а) успешность деятельности фирмы; б) характер и 
качество труда работника; в) квалификация работника и др. 5. 
Причины устойчивых различий в оплате труда: а) тягость 
и сложность труда; б) ограниченность талантов; в) степень 
риска и др. 6. Компоненты заработной платы: а) основная 
часть; б) компенсационные выплаты; в) стимулирующие 
выплаты (премия). 
 
93. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И РАЗВИТИЕ: 
1. Типы экономич. роста: а) интенсивный; б) экстенсивный. 
2. Факторы интенсивного роста: а) повышение 
производительности труда; б) совершенствование техники и 
технологий; в) повышение квалификации работников; г) 
совершенствование управления производством и т.д. 3. 
Факторы экстенсивного роста: а) увеличение 
производственного капитала; б) увеличение трудовых, 
природных ресурсов; в) увеличение масштабов производства 
и т.д. 4. Измерители экономич. роста: а) ВВП; б) ВНП; в) 
национальный доход и т.д. 5. Основные показатели 
экономич. развития: а) уровень и качество жизни; б) уровень 
реальных доходов населения; в) уровень безработицы; г) 
производительность труда и т.д. 6. Виды ВВП: а) 
номинальный; б) реальный (с учётом инфляции). 
 
94. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ: 1. Этапы (фазы) 
экономического цикла: а) подъем (оживление); б) пик 
(высшая точка подъёма); в) спад (рецессия); г) кризис 
(«депрессия», низшая точка спада). 2. Причины 
цикличности экономики: а) внешние (крупные инновации, 
войны, климатические изменения и т.д.); б) внутренние 
(монетарная политика, кредитный цикл, кризисы 
перепроизводства и т.д.). 3. Виды экономических циклов: а) 
краткосрочные; б) среднесрочные; в) долгосрочные. 4. 
Показатели экономического спада: а) снижение ВВП; б) 
рост безработицы; в) падение доходов населения и т.д. 5. 
Показатели экономического подъёма: а) рост ВВП; б) рост 
занятости; в) рост доходов населения и т.д. 6. Политика 
государства по регулированию экономического цикла: а) 
стимулирующая; б) сдерживающая. 
 

95. ЭКОНОМИКА КАК НАУКА: 
1. Разделы экономики: а) микроэкономика; б) 
макроэкономика; в) мировая экономика. 2. Предмет 
исследования экономической науки: а) способы 
использования ограниченных ресурсов для удовлетворения 
человеческих потребностей; б) закономерности, лежащие в 
основе производства, в области обмена, распределения и 
потребления; в) экономический рост и развитие и т.д. 4. 
Методы экономической науки: а) описание экономических 
процессов; б) экономические эксперименты; в) экономическое 
моделирование. 5. Функции экономики как науки: а) 
познавательная; б) мировоззренческая; в) прогностическая и 
т.д. 
  
96. ОБЪЕКТЫ МИКРОЭКОНОМИКИ: 
1. Объекты микроэкономики: а) домохозяйства; б) фирмы; 
в) отрасли экономики и др. 2. Домохозяйства: а) 
домохозяйства как потребители товаров и услуг; б) 
домохозяйства как поставщики ресурсов; в) распределение 
доходов между домохозяйствами. 3. Виды домохозяйств: а) 
семейное; б) несемейное (коллективное); в) одиночное. 4. 
Экономические функции домохозяйства: а) потребление 
экономических благ; б) производство экономических благ; в) 
подготовка и предоставление трудовых ресурсов 
(работников); г) создание и инвестирование накоплений и т.д. 
5. Фирмы: а) сущность фирмы; б) малый и крупный бизнес; 
в) цели деятельности фирмы. 6. Фирма и ее цели: а) 
получение максимально возможной прибыли; б) увеличение 
доли участия на рынке конкретного товара или услуги; в) 
повышение качества продукции и т.д. 7. Отрасли 
экономики: а) сельское хозяйство; б) торговля; в) 
строительство и т.д. 8. Функции фирмы: а) 
производственная; б) основной потребитель ресурсов; в) 
ценообразующая; г) социально-экономическая и др.  

97. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ: 
1. Функции экономич. системы: а) распределение 
экономических благ; б) организация производства; в) 
эффективное использование ограниченных ресурсов и т.д. 2. 
Виды экономич. систем: а) традиционная; б) рыночная; 
в) административно-командная; г) смешанная. 3. 
Особенности традиционной системы: а) приверженность 
традициям; б) общинность; в) господство натурального 
хозяйства; г) экстенсивные методы производства и т.д. 4. 
Особенности административно-командной системы: а) 
государственная собственность на средства производства; б) 
централизованное планирование; в) директивное 
ценообразование и т.д. 5. Особенности рыночной системы: 
а) рыночное ценообразование; б) свобода 
предпринимательства; в) многообразие форм собственности и 
т.д. 6. Признаки экономической системы: а) способ 
организации совместной хозяйственной деятельности людей в 
обществе; б) решение вопросов: что, как и для кого 
производить; в) включает механизмы и принципы 
производства, распределения, обмена и потребления 
ограниченных экономических благ; г) основная задача: 
достижение максимально эффективного использования 
ограниченных ресурсов для удовлетворения безграничных 
потребностей. 7. Факторы, определяющие тип 
экономической системы: а) формы собственности; б) 
способы распределения ресурсов / благ; в) методы принятия 
экономических решений. 
 
98. МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ:  
1. Основные показатели мировой торговли: а) экспорт; б) 
импорт; в) внешнеторговый оборот страны и др. 2. Виды 
мировой торговли (мировой рынок): а) торговля сырьём 
(нефть, газ, уголь, руда и т.д.); б) торговля технологиями 
(наукоёмкие, информационные); в) торговля продукцией 
сельского хозяйства; г) торговля оборудованием, машинами и 
др. 3. Внешнеторговая политика государства: а) 
протекционизм; б) фритредерство; в) смешанная торговая 
политика современного государства. 4. Виды методов 
государственного регулирования внешней торговли: а) 
тарифные; б) нетарифные. 5. Тарифные методы 
государственного регулирования: а) таможенные тарифы на 
импорт; б) зоны свободной торговли; в) таможенные союзы и 
т.д. 6. Нетарифные методы государственного 
регулирования: а) лицензирование; б) установление квот; в) 
эмбарго; г) выдача субсидий и т.д. 
 

99. МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА / МЕЖДУНАРОДНОЕ 
РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА: 1. Формы экономич. отношений: 
а) международная торговля; б) миграция рабочей силы; в) 
международное движение капиталов и т.д. 2. Факторы 
международного разделения труда: а) научно-технический 
прогресс; б) структура производства; в) спрос на мировом 
рынке; г) географич. особенности и т.д. 3. Структура 
мирового рынка: а) рынок товаров и услуг; б) рынок рабочей 
силы; в) финансовый рынок; г) рынок научно-технических 
достижений и т.д. 4. Виды обменных отношений в 
международной торговле: а) импорт; б) экспорт. 5. Гос. 
политика в области международной торговли: а) 
протекционизм; б) фритредерство; в) умеренная торговая 
политика. 6. Международные экономические союзы и 
организации: а) ВТО; б) Евразийский союз; в) БРИКС; г) 
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (ASEAN) и т.д. 
 
100. ВЛИЯНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ НА 
НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ:  
1. Основные показатели мировой торговли: а) экспорт; б) 
импорт; в) внешнеторговый оборот страны и др. 2. 
Преимущества в международной торговле: а) абсолютные 
(естественные и приобретенные); б) относительные. 3. 
Выгоды от участия в международной торговле: а) 
расширяется выбор потребителей; б) предприятия получают 
доступ к зарубежным факторам производства; в) фирмы могут 
расширить свои продажи за счёт зарубежных потребителей; г) 
за счёт недорогих импортных товаров растёт качество жизни. 
4. Риски участия в мировой торговле: а) зависимость 
экономики от импортных товаров – угроза безопасности 
государства; б) закрытие проигравших международную 
конкуренцию высокотехнологичных предприятий приводит к 
утере технологий, утрате человеческого капитала; в) 
уязвимость национальной экономики к мировым 
экономическим кризисам и т.д. 5. Приоритетные отрасли 
импортозамещения в РФ: а) сельское хозяйство; б) 
машиностроение; в) информационные технологии и др. 
 

101. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СУБЪЕКТОВ 
ЭКОНОМИКИ И ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА: 
1. Цели устойчивого развития общества: а) ликвидация 
нищеты и голода; б) здоровье и благополучие; в) качественное 
образование; г) гендерное равенство. 2. Составляющие 
устойчивого развития: а) экономический рост; б) социальная 
ответственность; в) экологический баланс. 3. Социальная 
ответственность бизнеса: а) соблюдение законодательства 
(налоги и ТК); б) рациональное использование сырья и 
сокращение степени загрязнения окружающей среды; в) 
сокращение или устранение отрицательных внешних 
эффектов и т.д. 4. Преимущества социальной 
ответственности бизнеса: а) повышается репутация и имидж 
бизнеса на уровне целевой аудитории; б) укрепление связей с 
бизнесом, государством, с гражданским обществом; в) 
сотрудники предпочитают работу в таких компаниях. 
 
102. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФСОЮЗОВ: 
1. Принципы деятельности профсоюзов: а) добровольность; 
б) независимость; в) самоуправление и т.д. 2. Реализация 
права на объединение в профсоюзы: а) все профсоюзы 
пользуются равными правами; б) право создавать профсоюзы 
для защиты своих интересов, вступать в них, заниматься 
профсоюзной деятельностью и выходить из профсоюзов; в) 
граждане РФ, проживающие вне ее территории, могут 
состоять в российских профсоюзах. 3. Основные права 
профсоюзов: а) представительство и защита социально-
трудовых прав и интересов работников; б) право профсоюзов 
на содействие занятости; в) право профсоюзов на участие в 
урегулировании коллективных трудовых споров. 4. 
Характерные черты профсоюзов: а) добровольность 
объединения граждан с целью представительства и защиты 
своих трудовых прав; б) стремление обеспечить рост 
численности занятых; в) стремление к повышению заработной 
платы, социальных гарантий граждан. 5. Функции 
профсоюзов: а) представление интересов работников в 
отношениях с работодателями; б) защита трудовых прав и 
законных интересов работников; в) поддержка и защита 
работников от нарушений трудового законодательства. 
 

103. ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ: 1. Организации, 
оказывающие финансовые услуги: а) коммерческие банки; 
б) микрофинансовые организации; в) страховые компании и 
др. 2. Виды финансовых услуг: а) банковская услуга; б) 
страховая услуга; в) услуга на рынке ценных бумаг; г) услуга 
по договору лизинга и др. 3. Возможности потребителей 
финансовых услуг: а) привлечение денег; б) вложение и 
приумножение денег; в) страхование от различных рисков. 4. 
Цели приобретения финансовых услуг: а) кредитование; б) 
инвестирование; в) консультирование и др. 5. Основные 
принципы кредитования: а) срочность; б) платность; в) 
возвратность. 6. Функции кредита в экономике: а) 
перераспределительная функция; б) экономия издержек; в) 
расширение объёмов производства; г) обслуживание 
товарооборота. 7. Виды страховых услуг: а) страхование 
имущества; б) страхование ответственности; в) личное 
страхование. 8. Виды ценных бумаг: а) акции; б) облигации; 
в) вексель и др. 9. Формы дистанционного банковского 
обслуживания: а) банкомат;  б) мобильный банкинг;  в) 
онлайн-банкинг (интернет-банкинг). 10. Виды банковский 
вкладов: а) срочный вклад; б) вклад до востребования. 
 
104. ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ В РФ: 
1. Основные направления цифровизации в РФ: а) 
нормативное регулирование цифровой среды; б) создание 
информационной инфраструктуры; в) обеспечение 
информационной безопасности. 2. Направления цифровой 
трансформации в РФ: а) здравоохранение; б) образование; в) 
транспорт; г) развитие городской среды и др. 3. Задачи в 
области развития цифровых технологий в РФ: а) создание 
благоприятных условий для развития и внедрения цифровых 
технологий на основе отечественных разработок; б) создание 
системы правового регулирования цифровой экономики; в) 
подготовка высококвалифицированных кадров для цифровой 
экономик и др. 4. Цели развития РФ в области 
цифровизации: а) достижение цифровой зрелости ключевых 
отраслей экономики и социальной сферы (здравоохранения и 
образования, а также государственного управления); б) 
увеличение доли массовых социально значимых услуг, 
доступных в электронном виде; в) увеличение доли 
домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к интернету 
и др. 5. Задачи РФ в области цифрового государственного 
управления: а) перевод всех государственных 
информационных система единую цифровую платформу 
«гостех»; б) развитие портала госуслуг и перевод социально 
значимых услуг в электронную форму; в) создание цифровых 
копий документов и др. 
 
 

105.  ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В РФ: 
1. Цели импортозамещения в России: а) создание 
конкурентоспособного промышленного производства; б) 
разработка инноваций и применение передовых технологий; 
в) создание и поддержка индустрии, для которой будут 
актуальны инновационные товары. 2. Приоритетные 
отрасли импортозамещения в РФ: а) сельское хозяйство; б) 
машиностроение; в) информационные технологии и др. 3. 
Преимущества импортозамещения: а) снижение 
зависимости от других государств; б) запуск новых 
предприятий; в) развитие технологий; г) создание 
дополнительных рабочих вакансий; д) возможное увеличение 
объёма экспорта и т.д. 4. Проблемы импортозамещения: а) 
уменьшение выбора потребителей; б) повышение 
государственных расходов на стимулирование новых 
отраслей; в) уменьшение уровня конкуренции. 5. Меры 
импортозамещения: а) установление приоритета 
отечественного программного обеспечения, входящего в 
особый реестр, при госзакупках; б) необходимость 
приобретения российской продукции при организации 
конкурсных и аукционных процедур; в) полноформатный 
запрос на покупку иностранных товаров для определенных 
секторов промышленности и т.д. 6. Влияние санкций на 
экономику: а) отток иностранных инвестиций; б) развитие 
новых секторов отечественной экономики; в) стимулирование 
инвестиций в научные исследования и разработки внутри 
страны и т.д. 
 
 

ПОЛИТИКА 
106. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
1. Характеристика политической деятельности: а) 
концентрация целей на общих проблемах, потребностях 
существования социальной целостности; б) рассмотрение 
государства, его институтов в качестве главного средства 
решений проблем; в) использование политической власти как 
главного средства достижения поставленных целей и др. 2. 
Субъекты политической деятельности: а) политическая 
элита; б) политические лидеры; в) электорат и др. 3. Формы 
вовлечения субъектов в политику: а) участие по случаю; б) 
участие по совместительству; в) участие на профессиональной 
основе; г) неучастие в политике и др. 4. Объекты политики: 
а) общество в целом; б) отдельные сферы жизни общества / 
социальные институты; в) мировое сообщество; г) 
международные отношения и др. 5. Цели политической 
деятельности: а) интеграция общества; б) определение целей 
и путей развития общества; в) управление государством и 
общественными структурами и др. 6. Средства 
политической деятельности / формы политического 
участия: а) участие в работе политических партий; б) 
избирательные кампании; в) государственная служба; г) 
выдвижение программ развития и др. 
 
ЕСЛИ ПЛАН ПРО СУБЪЕКТЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТО ДОБАВЛЯЕМ: 7. Особенности 
государства: а) наличие территории; б) публичный характер 
власти; в) суверенитет; г) исключительное право на взимание 
налогов и т.д. 8. Особенности полит. элиты: а) 
немногочисленный состав; б) сосредоточение значительного 
объема власти; в) высокий соц. статус и т.д. 9. Функции 
полит. элиты: а) выработка программы развития общества; б) 
выдвижение политических идей; в) выдвижение лидеров; г) 
анализ интересов различных соц. групп и т.д. 10. Полит. 
права граждан: а) право на участие в управлении делами 
государства; б) право избирать и быть избранными в органы 
государственной власти; в) равный доступ к государственной 
службе и др. 
 

107. ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС:  
1. Субъекты политического процесса: а) государство; б) 
политические партии; в) СМИ; г) общественные движения и 
т.д. 2. Классификация политических процессов: а) по 
охвату: базовые, периферийные; б) в зависимости от 
характера общественных перемен: избирательный процесс, 
революция, контрреволюция, реформа и др.; в) по масштабу: 
локальные, общенациональные, международные и т.д. 3. 
Стадии (этапы) политического процесса: а) формирование 
властных структур; б) принятие и реализация политических 
решений; в) контроль за исполнением решений и оценка 
результатов. 4. Примеры демократического политического 
процесса: а) выборы; б) митинги; в) обращение в органы 
государственной власти; г) создание политических партий и 
т.д. 5. Формы вовлечения субъектов в политику: а) участие 
по случаю; б) участие по совместительству; в) участие на 
профессиональной основе; г) неучастие в политике и др. 6. 
Объекты политики: а) общество в целом; б) отдельные 
сферы жизни общества / социальные институты; в) мировое 
сообщество; г) международные отношения и др. 7. Цели 
политического процесса: а) интеграция общества; б) 
определение целей и путей развития общества; в) управление 
государством и общественными структурами и др. 8. 
Средства политической деятельности / формы 
политического участия: а) участие в работе политических 
партий; б) избирательные кампании; в) государственная 
служба; г) выдвижение программ развития и др. 
 
ЕСЛИ ПЛАН ПРО СУБЪЕКТЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО 
ПРОЦЕССА, ТО ДОБАВЛЯЕМ: 9. Особенности 
государства: а) наличие территории; б) публичный характер 
власти; в) суверенитет; г) исключительное право на взимание 
налогов и т.д. 10. Особенности полит. элиты: а) 
немногочисленный состав; б) сосредоточение значительного 
объема власти; в) высокий соц. статус и т.д. 11. Функции 
полит. элиты: а) выработка программы развития общества; б) 
выдвижение политич. идей; в) выдвижение лидеров; г) анализ 
интересов различных соц. групп и т.д. 12. Полит. права 
граждан: а) право на участие в управлении делами 
государства; б) право избирать и быть избранными в органы 
государственной  власти; в) равный доступ к государственной 
службе и др.   

108. ВЫБОРЫ КАК ФОРМА ПОЛИТИЧЕСКОГО УЧАСТИЯ:  
1. Формы полит. участия граждан: а) членство в полит. партиях; б) 
участие в митингах; в) голосование на выборах и т.д. 2. 
Избирательные права граждан: а) активное избирательное право; 
б) пассивное избирательное право. 3. Принципы демократических 
выборов: а) прямые; б) равные; в) тайные; г) альтернативные и т.д. 
4. Типы избирательных систем: а) мажоритарная; б) 
пропорциональная; в) смешанная. 5. Этапы выборов 
(избирательный процесс): а) выдвижение и регистрация 
кандидатов; б) предвыборная агитация; в) голосование и т.д. 6. 
Структура избирательной системы: а) избирательное право; б) 
избирательный процесс. + добавляем пункты №3-4 из плана №110 
  
109. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА: 1. Принципы 
демократических выборов: а) прямые; б) равные; в) тайные; г) 
альтернативные и т.д. 2. Типы избирательных систем: а) 
мажоритарная; б) пропорциональная; в) смешанная. 3. Особенности 
мажоритарной системы: а) выдвижение конкретного человека в 
качестве кандидата; б) возможно выдвижение беспартийных 
кандидатов; в) голосование по одномандатным округам и т.д. 4. 
Особенности пропорциональной системы: а) голосование за 
партийные списки; б) наличие процентного барьера; в) единый 
избирательный округ и т.д. 5. Структура избират. системы: а) 
избирательное право; б) избирательный процесс. 6. Стадии избират. 
процесса: а) подготовительная; б) предвыборная агитация; в) 
голосование; г) подсчет голосов и др. 7. Избирательные права 
граждан РФ: а) активное избирательное право (право избирать); б) 
пассивное избирательное право (быть избранным). 
 
110. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА В РФ / 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО И ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В 
РФ: 1. Избирательные права граждан РФ: а) активное 
избирательное право (право избирать); б) пассивное избирательное 
право (быть избранным). 2. Принципы выборов в РФ: а) прямые; б) 
равные; в) тайные; г) альтернативные; д) свободные; е) всеобщие. 3. 
Стадии избирательного процесса: а) подготовительная; б) 
предвыборная агитация; в) голосование; г) подсчет голосов и др. 4. 
Структура избирательной системы: а) избирательное право; б) 
избирательный процесс. 5. Типы избират. систем: а) мажоритарная; 
б) пропорциональная; в) смешанная. 6. Особенности мажоритарной 
системы: а) выдвижение конкретного человека в качестве 
кандидата; б) возможно выдвижение беспартийных кандидатов; в) 
голосование по одномандатным округам и т.д. 7. Особенности 
пропорциональной системы: а) голосование за партийные списки; 
б) наличие процентного барьера; в) единый избирательный округ и 
т.д. 8. Избират. системы, применяемые в РФ: а) смешанная (при 
выборах Гос. думы РФ); б) мажоритарная (при выборах Президента 
РФ); в) разнообразие типов избирательных систем на 
муниципальных выборах. 9. Выборы Президента РФ: а) 
возможность второго тура; б) назначаются Советом Федерации РФ; 
в) проходят раз в 6 лет. 10. Выборы депутатов Государственной 
Думы РФ: а) проводятся по смешанной избирательной системе; б) 
проходят раз в 5 лет; в) назначаются Президентом РФ.  



111. ПОЛИТИЧЕСКОЕ УЧАСТИЕ / ГРАЖДАНИН КАК 
СУБЪЕКТ ПОЛИТИКИ: 
1. Формы полит. участия граждан: а) членство в полит. 
партии; б) участие в митингах; в) голосование на выборах и 
т.д. 2. Полит. права граждан: а) право на участие в 
управлении делами государства; б) свобода собраний; в) 
свобода полит. объединений и т.д. 3. Полит. роли граждан: 
а) избиратель; б) депутат; в) инициатор петиции; г) участник 
митинга и т.д. 4. Мотивы полит. участия: а) стремление 
улучшить свое материальное положение, получить 
определённые привилегии, повысить свой соц. статус; б) 
удовлетворение властных потребностей; в) стремление к 
совершенствованию государства и общества и т.д. 5. 
Причины абсентеизма: а) недоверие к партиям, кандидатам 
и политике в целом; б) низкий авторитет представительных 
органов власти; в) низкий уровень электоральной культуры 
или её отсутствие и т.д.  6. Полит. права граждан: а) право 
на участие в управлении делами государства; б) право на 
равный доступ в гос. службе; в) право на обращение в органы 
власти и т.д. 
 
112. ПОНЯТИЕ ВЛАСТИ: 
1. Источники власти: а) сила; б) авторитет; в) правовые 
нормы и т.д. 2. Типы легитимности власти: а) 
традиционная; б) рациональная (легальная); в) 
харизматическая. 3. Ресурсы власти: а) утилитарные; б) 
нормативные; в) принудительные; г) информационные. 4. 
Виды власти: а) экономическая; б) социальная; в) культурно-
информационная; г) принудительная; д) политическая. 5. 
Структура властных отношений: а) субъекты власти; б) 
объекты власти; в) ресурсы власти; г) политический процесс. 
6. Ветви власти: а) законодательная; б) исполнительная; в) 
судебная. 7. Признаки политической власти: а) 
распространяется на все общество; б) действует на основе 
права от имени всего общества; в) обладает законным правом 
использовать силу в пределах страны. 8. Виды политической 
власти: а) по предназначению (законодательная, 
исполнительная, судебная); б) по основному субъекту 
(монархическая, республиканская); в) по месту в структуре 
власти (центральная, региональная, местная). 
 

113. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ: 
1. Признаки политической власти: а) распространяется на 
все общество; б) действует на основе права от имени всего 
общества; в) обладает законным правом использовать силу в 
пределах страны. 2. Субъекты полит. власти: а) народ как 
источник власти; б) полит. партии; в) полит. элиты; г) полит. 
лидеры; д) государство и т.д. 3. Функции полит. власти: а) 
поддержание нормативного порядка; б) создание условий для 
управления общественными делами; в) защита общества от 
внешних угроз и т.д. 4. Типы легитимности власти: а) 
традиционная; б) рациональная (легальная); в) 
харизматическая. 5. Ресурсы власти: а) утилитарные; б) 
нормативные; в) принудительные; г) информационные. 6. 
Ветви власти: а) законодательная; б) исполнительная; в) 
судебная. 7. Структура властных отношений: а) субъекты 
власти; б) объекты воздействия; в) ресурсы власти и др. 8. 
Особенности государственной власти: а) публичность; б) 
верховенство; в) легальность в использовании силы и др. 9. 
Виды политической власти: а) по предназначению 
(законодательная, исполнительная, судебная); б) по 
основному субъекту (монархическая, республиканская); в) по 
месту в структуре власти (центральная, региональная, 
местная). 
 
114. ПОЛИТИКА И ЕЕ РОЛЬ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА: 
1. Признаки политики: а) сфера государственной и 
общественной деятельности; б) деятельность по поводу 
завоевания, удержания и использования власти; в) 
осуществляется в целях реализации своих общественно 
значимых интересов.  2. Функции политики: а) обеспечение 
общественного порядка; б) разработка целей развития 
общества и мобилизация масс; в) учет и согласование 
интересов населения; г) урегулирование конфликтов в 
обществе; д) осуществление связей с другими странами. 3. 
Виды политики по направленности: а) внутренняя; б) 
внешняя. 4. Роль политики в жизни общества: а) 
обеспечивает целостность и стабильность общества; б) 
регулирует общественные отношения, обеспечивает 
выработку и применение соц. норм; в) гарантирует права и 
свободы граждан, сохранение общественного порядка и 
гражданского мира. 5. Структура политики:  а) субьекты 
политики; б) объекты политики: в) политическое сознание; г) 
политическая система; д) политический процесс. 6.  
Субъекты политики: а) электорат; б) полит. организации; в) 
полит. элиты; г) государство.  
 

115. ГОСУДАРСТВО КАК ИНСТИТУТ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ: 
1. Подсистемы (структура) полит. системы: а) 
нормативная; б) институциональная; в) коммуникативная; г) 
культурно-идеологическая и др. 2. Признаки государства 
как центрального института пол. системы: а) суверенитет; 
б) публичный характер власти; в) правотворчество; г) 
легальность в применении силы и т.д. 3. Функции 
государства: а) внешние; б) внутренние. 4. Внутренние 
функции государства: а) политическая; б) экономическая; в) 
социальная; г) правоохранительная и т.д. 5. Внешние 
функции государства: а) оборона страны; б) 
внешнеэкономическая; в) участие в решении глобальных 
проблем. 6. Форма государства: а) форма правления; б) тип 
территориального устройства; в) политический режим. 7. 
Направления политики государства: а) внутренняя 
(экономическая, социальная, демографическая и т.д.); б) 
внешняя (отношения с другими государствами, 
международными организациями; оборона и национальная 
безопасность). 
 
116. ФОРМА ГОСУДАРСТВА: 
1. Элементы формы государства: а) форма 
территориального устройства: б) форма правления; в) 
политический режим. 2. Форма территориального 
устройства: а) федерация; б) конфедерация; в) унитарное 
государство. 3. Виды форм правления: а) монархия; б) 
республика. 4. Монархия как форма правления: а) 
абсолютная; б) конституционная (парламентская); в) 
дуалистическая. 5. Республика как форма правления: а) 
президентская; б) парламентская; в) смешанная. 6. Виды 
политических режимов: а) демократический; б) 
недемократический (авторитарный, тоталитарный).   
  
117. РФ — ФОРМА ГОСУДАРСТВА: 
1. РФ как демократическое государство: а) человек, его права и 
свободы являются высшей ценностью; б) носителем суверенитета и 
единственным источником власти в РФ является ее 
многонациональный народ; в) идеологическое и политическое 
многообразие в РФ и др. 2. РФ как государство с республиканской 
формой правления: а) глава государства – Президент РФ; б) 
Федеральное Собрание – парламент РФ – является 
представительным и законодательным органом РФ; в) регулярное 
обновление состава высших органов власти и др. 3. РФ как 
федеративное государство. Принципы федерализма: а) 
равноправие субъектов РФ; б) самоопределение народов; в) гос. 
целостность; г) единство системы государственной власти; д) 
разграничение полномочий между федеральными и органами 
субъектов. 4. Основы конституц. строя РФ: а) РФ - светское гос-во; 
б) РФ - социальное гос-во; в) РФ - правовое гос-во; г) РФ - 
демократическое государство и др.  
 

118. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА И СВОБОДЫ ГРАЖДАН 
В РФ: 
1. Виды прав человека и гражданина:  а) гражданские 
(личные); б) политические; в) социально-экономические; г) 
культурные и т.д. 2. Полит. права граждан: а) право на 
участие в управлении делами государства; б) право на равный 
доступ в гос. службе; в) право на обращение в органы власти 
и т.д. 3. Избирательные права граждан: а) активное (право 
избирать); б) пассивное (право быть избранным). 4. 
Нормативно-правовые акты, содержащие политические 
права и свободы: а) Всеобщая декларация прав человека; б) 
Конституция РФ; в) федеральные законы и т.д.  
 
119. КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
ГРАЖДАН РФ / ПРАВОВОЙ СТАТУС ГРАЖДАНИНА 
РФ: 
1. Виды конституционных прав и свобод граждан РФ: а) 
личные (гражданские); б) политические; в) социально-
экономические; г) культурные. 2. Личные права и свободы 
граждан РФ: а) неприкосновенность жилища; б) право на 
жизнь; в) право на свободу; г) право на личную 
неприкосновенность и т.д. 3. Политические права граждан 
РФ: а) право на участие в управлении делами государства; б) 
свобода собраний; в) свобода политических объединений; г) 
право на равный доступ к государственной службе; д) право 
на обращение в органы власти и т.д. 4. Социально-
экономические права граждан РФ: а) право на защиту от 
безработицы; б) право на отдых; в) право на жилище; г) право 
на охрану здоровья и медицинскую помощь и т.д. 5. 
Культурные права и свободы граждан РФ: а) свобода 
литературного, художественного, научного, технического и 
других видов творчества, преподавания; б) право на участие в 
культурной жизни и пользование учреждениями культуры; в) 
право на доступ к культурным ценностям. 6. 
Конституционные обязанности граждан РФ: а) соблюдать 
Конституцию и законы РФ; б) платить налоги и сборы; в) 
сохранять природу и окружающую среду; г) защищать 
Отечество и т.д. 

120. СМИ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ: 
1. Признаки СМИ: а) использование специальных 
технических средств; б) неограниченный круг потребителей; 
в) оперативность и т.д. 2. Виды СМИ: а) электронные 
(телевидение и радиовещание); б) печатные; в) Интернет. 3. 
Функции СМИ в полит. жизни общества: а) полит. 
социализация; б) формирование общественного мнения; в) 
осуществление контроля за действиями власти и т.д. 4. Роль 
СМИ в политике: а) проведение предвыборной агитации; б) 
информирование граждан о политических событиях; в) 
контроль за деятельностью органов власти. 5. Признаки 
массовой коммуникации: а) опосредованность 
техническими средствами (медиа); б) общение больших 
социальных групп; в) организованный институциональный 
характер (наличие изданий, законов о СМИ и интернете, 
обычаев и пр.); г) наличие обратной связи. 6. Угрозы и 
проблемы современной массовой коммуникации: а) 
использование технологий манипуляции общественным 
мнением; б) проблема контроля качества информации; в) 
нарушение пространства частной жизни и т.д. 
  
121. ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ, ПОЛИТИЧЕСКОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ, ПОЛИТИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА: 
1. Институты политической социализации: а) государство; 
б) СМИ; в) политические партии; г) школа и т.д. 2. 
Современные политические идеологии: а) либеральные; б) 
консервативные; в) социалистические. 3. Формы 
политического поведения: а) групповое и индивидуальное; 
б) протестное и конформистское; в) организованное и 
стихийное; г) абсентеизм (неучастие в политике) и т.д. 4. 
Структура политической культуры: а) политические 
знания; б) политические ценности; в) способы практических 
политических действий. 5. Виды политической культуры: 
а) патриархальная; б) подданническая; в) активистская 
(демократическая). 6. Функции политической культуры: а) 
познавательная; б) коммуникативная; в) регулятивная; г) 
функция социализации и т.д. 7. Роль политической 
культуры: а) способствует накоплению политического опыта 
и его передаче от поколения к поколению; б) способствует 
установлению связей между участниками политического 
процесса; в) влияет на формирование личности как 
гражданина, регулируя политическое поведение, активность 
людей, социальных групп и др. 

122. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА:  
1. Признаки полит. системы: а) устойчивая зависимость 
элементов полит. жизни; б) упорядоченность полит. 
отношений; в) совместное реагирование всех элементов на 
внешнее воздействие и др. 2. Подсистемы (структура) 
полит. системы: а) нормативная; б) институциональная; в) 
коммуникативная; г) культурно-идеологическая; д) 
функциональная. 3. Функции полит. системы общества: а) 
управление общественными процессами; б) обеспечение 
стабильности общества; в) интегративная; г) полит. 
социализация; д) регулятивная и др. 4. Виды политических 
институтов: а) государство; б) политические партии; в) 
общественно-политические движения и др. 5. Элементы 
нормативной подсистемы: а) политические нормы; б) 
правовые нормы; в) обычаи и традиции и т.д. 6. Элементы 
полит. системы: а) полит. статусы и роли; б) полит. 
институты и организации; в) представления о способах и 
принципах организации полит. власти. 7. Типология 
политических систем по политическому режиму: а) 
демократические; б) авторитарные; в) тоталитарные. 8. 
Типология политических систем по характеру 
взаимодействия с обществом: а) открытые; б) закрытые. 
 
123. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭЛИТА:  
1. Виды полит. элиты: а) по отношению к власти: правящая, 
оппозиционная; б) по уровню компетенции: 
общенациональная; региональная; местная; в) по выражаемым 
интересам: профессиональная; демографическая; этническая; 
религиозная. 2. Особенности полит. элиты: а) 
немногочисленный состав; б) сосредоточение значительного 
объема власти; в) высокий соц. статус и т.д. 3. Функции 
полит. элиты: а) выработка программы развития общества; б) 
выдвижение полит. идей; в) выдвижение лидеров; г) анализ 
интересов различных соц. групп и т.д. 4. Каналы 
рекрутирования элиты в демократическом обществе: а) 
государственная служба; б) обществ. деятельность; в) система 
образования и культуры и т.д. 5. Состав политической 
элиты: а) государственные должностные лица, обладающие 
правом принимать государственные решения (глава 
государства, депутаты парламента, министры, губернаторы); 
б) высшая государственная бюрократия (заместители 
министра, руководители подразделений в органах власти, 
помощники президента и др); в) лидеры политических 
партий; г) региональные руководители. 
 
  

124. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ: 
1. Признаки полит. институтов: а) нормативность; б) 
использ-е властных полномочий; в) содержат установки и 
образцы поведения; г) действуют в интересах социальных 
групп и т.д. 2. Основные политические институты: а) 
государство; б) полит. партии; в) общественно-полит. 
движения; г) СМИ и т.д. 3. Функции полит. институтов: а) 
интегративная; б) поддержание стабильности и 
общественного порядка; в) поддержание безопасности; г) 
политическая социализация членов общества и т.д. 4. 
Функции СМИ в полит. жизни общества: а) полит. 
социализация; б) формирование общественного мнения; в) 
осуществление контроля за действиями власти и т.д. 5. 
Признаки государства как центрального института пол. 
системы: а) суверенитет; б) публичный характер власти; в) 
правотворчество; г) легальность в применении силы и т.д. 6. 
Функции государства: а) внешние (оборона страны; 
внешнеэкономическая; участие в решении глобальных 
проблем); б) внутренние (политическая; экономическая; 
социальная; правоохранительная и т.д); 7. Признаки полит. 
партий: а) функционирование на долговременной основе; б) 
направленность на завоевание политической власти и 
распоряжение ею; в) наличие общей идеологии, цели и 
стратегий, выраженных в политической программе и т.д. 8. 
Функции полит. партий: а) представительство интересов 
больших соц. групп; б) полит. социализация; в) участие в 
выборах и т.д. 9 .Структура полит. институтов: а) нормы и 
ценности; б) функции; в) цели деятельности и т.д. 
 
 

125. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ: 
1. Признаки политических партий: а) функционирование на 
долговременной основе; б) направленность на завоевание 
политической власти и распоряжение ею; в) наличие общей 
идеологии, цели и стратегий, выраженных в политической 
программе, и т.д. 2. Функции полит. партий: а) 
представительство интересов больших соц. групп; б) полит. 
социализация; в) участие в выборах и т.д. 3. Классификация 
полит. партий: а) по идеологическому признаку 
(либеральные, консервативные, социалистические и т.д.); б) 
по организационному признаку (массовые, кадровые); в) по 
отношению к проводимой политике (правящие, 
оппозиционные); г) по отношению к закону (легальные, 
нелегальные) и т.д. 4. Типы партийных систем: а) 
однопартийная система; б) двухпартийная система; в) 
многопартийная система и её разновидности. 5. Структура 
(состав) политической партии: а) лидер и штаб; б) 
бюрократический аппарат; в) рядовые члены партии; г) 
социальная база партии. 
6. Крупнейшие политические партии РФ: а) «Единая 
Россия»; б) Коммунистическая партия РФ; в) «Справедливая 
Россия»; г) Либерально-демократическая партия России и т.д. 
 
ЕСЛИ ПЛАН ПРО ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ, ТО 
ДОБАВЛЯЕМ: 7. Признаки общественно-политических 
движений: а) стремятся не к достижению власти, а к 
воздействию на власть; б) объединяют граждан с общими 
интересами, но не требуют идеологического единства; в) 
направлены на достижение какой-либо значимой цели. 
  
126. ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ: 
1. Виды полит. режимов: а) демократический; б) 
недемократический (авторитарный, тоталитарный). 2. 
Признаки демократ. режима: а) соблюдение прав человека; 
б) свободные альтернативные выборы; в) право меньшинства 
на оппозицию и т.д. 3. Признаки авторитарного режима: а) 
государство жестко контролирует политическую жизнь 
общества; б) права и свободы граждан существенно 
ограничены, особенно в политической сфере; в) контроль 
оппозиции и т.д. 4. Признаки тоталитарного режима: а) 
отсутствуют условия для существования оппозиции; б) 
господство единой общеобязательной идеологии; в) полный 
контроль государства над жизнью граждан и т.д. 5. Критерии 
выделения политических режимов: а) степень реального 
осуществления прав и свобод граждан; б) полномочия главы 
государства, его функции и роль в системе политического 
руководства; в) порядок формирования политической власти 
и степень участия в ней народа; г) степень контроля за 
властью со стороны общества и др; 
 

127. ПРЕЗИДЕНТ РФ / ИНСТИТУТ ПРЕЗИДЕНТСТВА В 
РФ: 
1. Правовой статус Президента РФ: а) является главой 
государства; б) является гарантом Конституции РФ; в) 
определяет основные направления внутр. и внешн. политики 
государства и т.д. 2. Требования к кандидату в Президенты 
РФ: а) гражданство РФ; б) отсутствие гражданства 
иностранного государства; в) возраст не менее 35 лет; г) 
постоянное проживание в РФ не менее 25 лет. 3. Избрание 
Президента РФ: а) сроком на 6 лет; б) не более чем на 2 
срока; в) гражданами РФ на основе всеобщего равного и 
прямого избирательного права при тайном голосовании; г) 
возможно голосование в 2 тура. 4. Полномочия Президента 
РФ: а) руководство внешней политикой РФ; б) является 
Верховным Главнокомандующим Вооружёнными Силами 
РФ; в) решает вопросы гражданства РФ и предоставления 
политического убежища и т.д. 5. Прекращение исполнения 
полномочий Президента РФ а) в связи с истечением срока 
его пребывания в должности; б) в случае его отставки, 
вызванной стойкой неспособностью по состоянию здоровья 
осуществлять принадлежащие ему полномочия; в) в случае 
отрешения от должности. 
  
128. ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО: 
1. Характерные черты полит. лидерства: а) лидер 
действует в интересах больших социальных групп; б) лидер 
имеет полит. волю и готовность брать на себя 
ответственность; в) острый ум, политическая интуиция, 
организаторский талант лидера и т.д. 2. Функции полит. 
лидера: а) интеграция общества; б) учет запросов различных 
групп в обществе; в) определение полит. целей и средств их 
достижения и т.д. 3. Виды полит. лидерства: а) по 
масштабам: общенациональное, региональное, местное; б) по 
стилям лидерства: авторитарное, демократическое, 
либеральное); в) по типу легитимности: традиционное, 
харизматическое, легальное. 4. Структура политического 
лидерства: а) индивидуальные черты лидера; б) ресурсы, 
которыми лидер располагает; в) ситуация, в которой 
действует лидер. 

129. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИДЕОЛОГИИ / ОСНОВНЫЕ 
ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТЕЧЕНИЯ: 
1. Признаки политической идеологии: а) оправдывает 
притязания на власть; б) содержит ценности, идеи и взгляды 
на ход политического развития страны; в) выражает интересы 
различных политических групп и организаций. 2. Функции 
идеологии: а) ориентационная; б) мобилизационная; в) 
интегративная и т.д. 3. Основные идейно-политические 
течения современности: а) консерватизм; б) либерализм; в) 
социализм. 4. Основные идеи консерватизма: а) ценность 
порядка, традиций и стабильности развития; б) незыблемость 
моральных принципов, лежащих в основе семьи, религии и 
собственности; в) сильное государство, чёткая политическая 
стратификация и т.д. 5. Основные идеи либерализма: а) 
священность и неотчуждаемость естественных прав личности, 
их приоритет над интересами общества и государства; б) 
правовое равенство граждан, политический плюрализм; в) 
свободная рыночная экономика и т.д. 6. Основные идеи 
социализма: а) функционирование государства и общества в 
интересах наёмных работников; б) реализация принципов 
свободы, равноправия, справедливости; в) активная 
социальная политика государства; г) полная занятость и т.д. 7. 
Уровни полит. идеологии: а) концептуально-теоретический; 
б) программно-политический; в) актуализированный. 8. 
Структура полит. идеологии: а) интересы; б) цели; в) 
ценности, идеалы, нормы и т.д. 
 
 
 

130. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РФ / 
СУБЪЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В РФ: 
1. Разделение властей в РФ: а) законодательная; б) 
исполнительная; в) судебная. 2. Правовой статус 
Президента РФ: а) является главой государства; б) является 
гарантом Конституции РФ; в) определяет основные 
направления внутр. и внешн. политики государства и т.д. 3. 
Структура Федерального Собрания РФ как органа 
законодательной власти: а) Государственная Дума РФ; б) 
Совет Федерации РФ. 4. Структура Правительства РФ как 
органа исполнительной власти: а) Председатель 
Правительства; б) заместители председателя; в) федер. 
министры. 5. Судебная система РФ: а) федеральные суды 
(Верховные суды РФ, Конституционный суд РФ, фед. 
арбитражные суды, фед. суды общей юрисдикции); б) 
мировые судьи субъектов РФ. 6. Полномочия Президента 
РФ: а) руководство внешней политикой РФ; б) является 
Верховным Главнокомандующим Вооружёнными Силами 
РФ; в) решает вопросы гражданства РФ и предоставления 
политического убежища и т.д. 7. Полномочия Совета 
Федерации РФ: а) утверждение изменения границ между 
субъектами РФ; б) назначение выборов Президента РФ; в) 
утверждение указа Президента РФ о введении военного 
положения и т.д. 8. Полномочия Государственной Думы 
РФ: а) объявление амнистии; б) выдвижение обвинения 
против Президента РФ для отрешения его от должности; в) 
решение вопроса о доверии Правительству РФ и т.д. 9. 
Полномочия Правительства РФ: а) разработка и 
исполнение гос. бюджета; б) обеспечение проведения в РФ 
единой финансовой, кредитной и денежной политики; в) 
проведение единой гос. политики в области культуры, науки, 
образования; г) управление федеральной собственностью и 
т.д.  
 

131. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ В РФ: 
1. Правовая основа противодействия терроризму: а) 
Конституция РФ; б) нормы международного права; в) 
международные договоры РФ; г) Федеральные законы и др. 2. 
Причины применения Вооруженных сил РФ в борьбе с 
терроризмом: а) для пресечения полетов воздушных судов, 
используемых для совершения террористического акта либо 
захваченных террористами; б) для участия в проведении 
контртеррористической операции; в) для пресечения 
международной террористической деятельности за пределами 
территории РФ и др. 3. Международное сотрудничество РФ 
в области борьбы с терроризмом: а) РФ в соответствии с 
международными договорами сотрудничает в области 
противодействия терроризму с иностранными государствами; 
б) РФ может преследовать на своей территории лиц, 
обвиняемых (подозреваемых) в причастности к терроризму; в) 
межгосударственные решения, противоречащие Конституции 
РФ, не подлежат исполнению на территории РФ. 4. 
Опасность терроризма: а) угрожает безопасности всего 
человечества; б) подрывает политическую стабильности; в) 
наносит ущерба экономике и др. 



132. ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В РФ. ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОЛИТИКА РФ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 
ЭКСТРЕМИЗМУ: 1. Стратегические и национальные 
приоритеты: а) сбережение народа России и развитие 
человеческого потенциала; б) оборона страны; в) 
информационная безопасность; г) научно-технологическое 
развитие. 2. Основные задачи при обеспечении обороны 
страны: а) своевременное выявление существующих и 
перспективных военных опасностей и военных угроз; б) 
поддержание на достаточном уровне потенциала ядерного 
сдерживания; в) защита национальных интересов и граждан 
РФ за пределами ее территории; г) военно-патриотическое 
воспитание и подготовка к военной службе граждан и т.д. 3. 
Правовая основа противодействия терроризму: а) 
Конституция РФ; б) нормы международного права; в) 
международные договоры РФ; г) Федеральные законы РФ и 
др. 4. Принципы борьбы с терроризмом в РФ: а) 
законность; б) приоритет мер предупреждения терроризма; в) 
неотвратимость наказания за осуществление 
террористической деятельности; г) приоритет защиты прав 
лиц, подвергающихся опасности в результате 
террористической акции, и др. 5. Органы власти, 
занимающиеся борьбой с терроризмом: а) Федеральная 
служба безопасности РФ; б) Министерство внутренних дел 
РФ; в) Служба внешней разведки РФ; г) Федеральная служба 
охраны РФ и др. 6. Международное сотрудничество РФ в 
области борьбы с терроризмом: а) РФ в соответствии с 
международными договорами сотрудничает в области 
противодействия терроризму с иностранными государствами; 
б) РФ может преследовать на своей территории лиц 
причастных или подозреваемых в терроризме; в) 
Межгосударственные решения, противоречащие Конституции 
РФ, не подлежат исполнению на территории РФ. 

133. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В РФ: 
1. Правовая основа противодействия коррупции: а) 
Конституция РФ; б) нормы международного права; в) 
федеральные законы и др. 2. Принципы противодействия 
коррупции в РФ: а) признание, обеспечение и защита 
основных прав и свобод человека и гражданина; б) 
законность; в) публичность и открытость деятельности гос. 
органов и органов местного самоуправления; г) 
неотвратимость ответственности за совершение 
коррупционных правонарушений и др. 3. Меры 
профилактики коррупции: а) формирование в обществе 
нетерпимости к коррупционному поведению; б) 
антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов; 
в) развитие институтов общественного и парламентского 
контроля за соблюдением законодательства РФ о 
противодействии коррупции и др. 4. Направления 
деятельности гос. органов по противодействию 
коррупции: а) проведение единой гос. политики в области 
противодействия коррупции; б) совершенствование системы и 
структуры гос. органов; в) введение антикоррупционных 
стандартов; г) обеспечение доступа граждан к информации о 
деятельности федеральных органов гос. власти и др. 
 
134. ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ КАК ОРГАН 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ:  
1. Структура Правительства РФ: а) Председатель 
Правительства; б) заместители Председателя Правительства; 
в) федеральные министры. 2. Полномочия Правительства 
РФ: а) разработка и исполнение гос. бюджета; б) обеспечение 
проведения в РФ единой финансовой, кредитной и денежной 
политики; в) проведение единой гос. политики в области 
культуры, науки, образования; г) управление федеральной 
собственностью и т.д. 3. Отставка Правительства РФ: а) по 
инициативе Президента РФ; б) по инициативе Председателя 
Правительства РФ; в) при избрании нового Президента. 4. 
Порядок формирования Правительства РФ: а) назначение 
Председателя Правительства с согласия Гос. Думы; б) 
Председатель Правительства представляет Президенту 
структуру Правительства; в) Председатель Правительства 
представляет Президенту кандидатуры членов Правительства. 

135. ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РФ / 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ И ЗАКОНОДАТАЛЬНЫЙ 
ОРГАН РФ: 
1. Структура Федерального Собрания РФ: а) 
Государственная Дума РФ; б) Совет Федерации РФ. 2. 
Полномочия Государственной Думы РФ: а) объявление 
амнистии; б) выдвижение обвинения против Президента РФ 
для отрешения его от должности; в) решение вопроса о 
доверии Правительству РФ и т.д. 3. Полномочия Совета 
Федерации РФ: а) утверждение изменения границ между 
субъектами РФ; б) назначение выборов Президента РФ; в) 
утверждение указа Президента РФ о введении военного 
положения и т.д. 4. Требования к депутатам 
Государственной Думы РФ: а) гражданство РФ; б) возраст 
от 21 года; в) отсутствие гражданства иностранного 
государства. 5. Требования к членам Совета Федерации 
РФ: а) гражданство РФ; б) возраст от 30 лет; в) отсутствие 
гражданства иностранного государства. 6. Формирование 
Государственной Думы: а) назначение выборов 
Президентом РФ; б) избрание 225 депутатов по 
пропорциональной системе; в) избрание 225 депутатов по 
одномандатным округам; г) возраст депутатов от 21 года и 
т.д. 7. Формирование Совета Федерации: а) по 2 
представителя от каждого субъекта РФ; б) Президент РФ, 
прекративший свои полномочия; в) представители РФ, 
назначаемые Президентом. 
  
136. ФЕДЕРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО РФ: 
1. Субъекты РФ: а) края; б) республики; в) области; г) 
автономные округа; д) автономная область; е) города 
федерального значения. 2. Принципы федерализма: а) 
государственная целостность; б) равноправие и 
самоопределение народов; в) единое гражданство независимо 
от оснований его приобретения и т.д. 3. Предметы ведения 
федерального центра в РФ: а) вопросы войны и мира; б) 
федеральные налоги и сборы; в) принятие федерального 
бюджета и т.д. 4. Совместное ведение федерального центра 
и субъектов РФ: а) общие вопросы образования; б) охрана 
памятников истории и культуры; в) ликвидация последствий 
стихийных бедствий; г) охрана окружающей среды и т.д. 5. 
Уровни государственной власти в РФ: а) федеральный 
уровень; б) уровень субъектов федерации. 

137. ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО 
/ ДЕМОКРАТИЯ: 
1. Признаки (принципы) демократии: а) верховенство 
права; б) полит. равноправие; в) существование легальной 
оппозиции; г) полит. плюрализм; д) принятие решений 
большинством при уважении прав меньшинства и т.д. 2. 
Виды демократии: а) прямая; б) представительная. 3. 
Формы полит. участия в демократии: а) членство в полит. 
партиях; б) участие в избирательных кампаниях; в) участие в 
митингах; г) голосование на выборах и т.д. 4. Признаки 
правового государства: а) верховенство права; б) взаимная 
ответственность гражданина и государства; в) защита 
неотъемлемых прав каждого человека, прав и свобод человека 
и гражданина; г) разделение властей. 5. Предпосылки 
возникновения правового государства: а) демократический 
полит. режим; б) развитое гражданское общество; в) развитая 
полит. культура; г) развитая рыночная экономика и др. 6. 
Разделение властей в демократическом правовом 
государстве: а) законодательная; б) исполнительная; в) 
судебная. 
  
138. ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И ПРАВОВОЕ 
ГОСУДАРСТВО: 
1. Признаки гражданского общества: а) многообразие форм 
объединения граждан; б) организации граждан действуют на 
принципах самоорганизации и самоуправления; в) характерно 
развитое общественное сознание и др. 2. Институты гражд. 
общества: а) профсоюзы; б) СМИ; в) церковь; г) 
общественные организации и т.д. 3. Признаки правового 
государства: а) верховенство права; б) взаимная 
ответственность гражданина и государства; в) разделение 
властей и т.д. 4. Направления взаимодействия гражд. 
общества и правового государства: а) защита прав и свобод 
граждан; б) природоохранная деятельность; в) защита 
интересов предпринимателей и работников; г) развитие 
демокр. институтов и традиций и т.д. 5. Функции 
гражданского общества: а) побуждает человека соблюдать 
общепринятые нормы, обеспечивает социализацию и 
воспитание граждан; б) защищает граждан и объединения от 
незаконного вмешательства в их жизнедеятельность; в) 
способствует формированию демократических органов гос. 
власти. 

ПРАВО 
139. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ЮРИСДИКЦИЯ В РФ / 
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ И 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: 
1. Субъекты администр. ответственности: а) граждане с 16 
лет; б) государственные органы и должностные лица; в) 
юридические лица. 2. Органы, уполномоченные 
рассматривать дела об администрат. правонарушениях: а) 
суд; б) полиция; в) налоговые органы; г) таможенные органы 
и т.д. 3. Виды администр. наказаний: а) предупреждение; б) 
административный штраф; в) лишение специального права, 
предоставленного физическому лицу; г) администрат. арест и 
т.д. 4. Характерные черты административных 
правоотношений: а) складываются в сфере деятельности 
исполнительной власти; б) одна из сторон представлена 
субъектом администр. власти; в) властный характер и др. 5. 
Принципы административного права: а) равенство всех 
перед законом; б) презумпция невиновности; в) законность.   
6. Признаки административного правонарушения: а) 
противоправность; б) общественная опасность; в) виновность 
деяния (наличие вины); г) наказуемость. 7. Состав 
административного правонарушения: а) объект 
правонарушения; б) объективная сторона правонарушения; в) 
субъект правонарушения; г) субъективная сторона 
правонарушения. 
 
 
 

140. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС / 
АДМИНИСТРАТИВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО:  
1. Субъекты административной ответственности: а) 
граждане с 16 лет; б) государственные органы и должностные 
лица; в) юридические лица. 2. Органы, уполномоченные 
рассматривать дела об админист. правонарушениях: а) 
суд; б) полиция; в) налоговые органы; г) таможенные органы 
и т.д. 3. Стадии администр. производства: а) возбуждение 
дела; б) рассмотрение дела; в) пересмотр постановлений и 
решений. 4. Виды административных наказаний: а) 
предупреждение; б) административный штраф; в) 
конфискация предмета нарушения; г) лишение специального 
права; д) административный арест и т.д. 5. Принципы 
административного судопроизводства: а) независимость 
судей; б) осуществление административного 
судопроизводства в разумный срок; в) состязательность и 
равноправие сторон и т.д. 6. Задачи административного 
судопроизводства: а) обеспечение доступности правосудия в 
сфере административных правоотношений; б) правильное и 
своевременное рассмотрение и разрешение 
административных дел; в) укрепление законности, 
предупреждение нарушений в сфере административных 
правоотношений. 7. Лица, участвующие в 
административном судопроизводстве: а) стороны 
(административный истец и административный ответчик); б) 
прокурор; в) иные участники (эксперт, специалист, свидетель, 
переводчик). 8. Дела, рассматриваемые в 
административном судопроизводстве: а) о присуждении 
компенсации за нарушение условий содержания под стражей, 
содержания в исправительном учреждении; б) о защите 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан РФ; в) о приостановлении деятельности или 
ликвидации полит. партии и т.д. 
 
141. АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ГРАЖДАНСКАЯ СЛУЖБА: 
1. Признаки АГС: а) особый вид трудовой деятельности; 
б) осуществляется взамен военной службы по призыву; 
в) осуществляется в интересах государства и общества и др. 
2. Основания для прохождения АГС: а) убеждения 
противоречат несению военной службы; б) вероисповедание 
противоречит несению военной службы; в) принадлежность к 
коренному малочисленному народу, ведущему традиционный 
образ жизни. 3. Сроки АГС: а) 21 месяц; б) 18 месяцев. 
4. Особенности АГС: а) экстерриториальность; 
б) предоставление отпуска; в) заключение срочного трудового 
договора и др. 5. Условия направления граждан на АГС: а) 
наличие права на замену военной службы по призыву АГС; б) 
достижение призывного возраста; в) личная подача заявления 
в военкомат. 
 

142. ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ В РФ: 
1. Прохождение военной службы: а) по призыву; б) по 
контракту. 2. Воинская обязанность в РФ включает: а) 
воинский учёт; б) обязательную подготовку к военной 
службе; в) призыв на военную службу; г) пребывание в запасе 
и т.д. 3. От призыва на военную службу освобождаются 
граждане: а) признанные ограниченно годными к военной 
службе по состоянию здоровья; б) проходящие или 
прошедшие военную службу в РФ; в) проходящие или 
прошедшие альтернативную гражданскую службу. 4. Право 
на освобождение от призыва имеют: а) граждане с ученой 
степенью; б) сыновья и родные братья военнослужащих, 
проходивших военную службу по призыву и погибших в 
связи с исполнением ими обязанностей военной службы; в) 
сыновья и братья граждан, умерших вследствие увечья / 
заболевания, полученного в связи с исполнением ими 
обязанностей военной службы. 5. Право на отсрочку от 
призыва имеют: а) обучающиеся по очной форме обучения 
по программам бакалавриата, магистратуры, аспирантуры, 
специалитета; б) обучающиеся по очной форме обучения по 
программам среднего общего образования и т.д.; в) 
обучающиеся по программам среднего профессионального 
образования. 6. Отсрочка от призыва предоставляется: а) 
временно негодным к военной службе по состоянию здоровья 
на срок до одного года; б); имеющим ребенка-инвалида в 
возрасте до 3 лет; в) поступившим на службу в органы 
внутренних дел; г) имеющим ребенка и жену, срок 
беременности которой составляет не менее 22 недель. 7. 
Особенности АГС: а) увеличенный срок: 18 или 21 месяц; б) 
основания для прохождения АГС (убеждения или 
вероисповедание противоречат несению военной службы; 
принадлежность к коренному малочисленному народу, 
ведущему традиционный образ жизни); в) осуществляется в 
интересах общества и государства; г) осуществляется взамен 
военной службы по призыву и т.д.  

143. ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ В РФ / 
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО: 
1. Элементы/ структура гражданских правоотношений: а) 
субъект; б) объект; в) содержание правоотношения. 2. 
Субъекты гражданского права: а) физические лица; б) 
юридические лица; в) публично-правовые образования. 3. 
Объекты гражданских правоотношений: а) вещи; б) 
результаты работ и оказание услуг; в) нематериальные блага; 
г) результаты интеллектуальной деятельности и т.д. 4. 
Основные принципы гражданского права: а) равенство 
участников; б) неприкосновенность собственности; в) свобода 
договора; г) недопустимость произвольного вмешательства в 
частные дела и т.д. 5. Виды гражданских правоотношений: 
а) имущественные (вещные, обязательственные); б) личные 
неимущественные. 6. Источники гражданского права: а) 
Конституция РФ; б) Гражданский кодекс РФ; в) обычаи 
делового оборота и др. 7. Уровни дееспособности 
физических лиц: а) недееспособные; б) частично 
дееспособные; в) ограниченно дееспособные; г) 
дееспособные. 
  
144. СУБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА В РФ: 
1. Виды субъектов гражданского права: а) физические 
лица; б) юридические лица; в) публично-правовые 
образования. 2. Физические лица как субъекты 
гражданского права в РФ: а) граждане РФ; б) граждане 
иностранных государств; в) лица без гражданства. 3. 
Юридические лица как субъекты гражданского права в 
РФ: а) коммерческие организации (хоз. товарищество; хоз. 
общество; производственный кооператив и др.); б) 
некоммерческие организации (потребительский кооператив; 
общественные организации; фонды и др.). 4. Публично-
правовые образования: а) РФ; б) субъекты РФ; в) 
муниципальные образования. 5. Наступление 
правоспособности: а) с рождения (физические лица); б) с 
момента регистрации (юридические лица). 6. Уровни 
дееспособности физических лиц: а) недееспособные; б) 
частично дееспособные; в) ограниченно дееспособные; г) 
дееспособные. 

145. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:  
1. Субъекты гражданского права: а) физические лица; б) 
юридические лица; в) публично-правовые образования. 2. 
Особенности гражданско-правовой ответственности: а) 
имущественный характер; б) средство предупреждения 
гражданско-правовых проступков; в) компенсационный 
характер и др. 3. Способы защиты гражданских прав: а) 
признание права; б) восстановление нарушенного права; в) 
самозащита; г) взыскание неустойки и др. 4. Формы защиты 
гражданских прав: а) внесудебная (самозащита); б) 
судебная. 
 
146. ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВА И СПОСОБЫ ИХ 
ЗАЩИТЫ / ИМУЩЕСТВЕННЫЕ И ЛИЧНЫЕ 
НЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА: 
1. Основные имущественные права: а) вещные; б) 
обязательственные. 2. Основные неимущественные 
(личные) права: а) на жизнь и здоровье; б) на достоинство 
личности; в) на личную неприкосновенность; г) на доброе имя 
и т.д. 3. Особенности гражданско-правовой 
ответственности: а) является имущественной; б) носит 
компенсационный характер; в) связана с негативными 
последствиями для правонарушителя; г) является средством 
предупреждения гражданских правонарушений в будущем и 
т.д. 4. Способы защиты гражданских прав: а) признание 
права; б) компенсация морального вреда; в) взыскание 
неустойки; г) возмещение убытков и т.д. 5. Правомочия 
собственника в РФ: а) владение; б) пользование; в) 
распоряжение. 
 
147. ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС / ГРАЖДАНСКОЕ 
СУДОПРОИЗВОДСТВО / ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ 
СПОРЫ И ПОРЯДОК ИХ РАССМОТРЕНИЯ В РФ: 
1. Виды гражданско-правовых споров: а) семейные; б) 
трудовые; в) жилищные; г) имущественные и т.д. 2. 
Принципы гражданского процесса: а) равенство перед 
законом и судом всех граждан; б) независимость судей; в) 
гласность судебного разбирательства; г) принцип 
состязательности и равноправия сторон и т.д. 3. Участники 
гражданского процесса: а) стороны; б) суд; в) лица, 
способствующие осуществлению правосудия, и т.д. 4. 
Стороны в гражданском процессе: а) истец; б) ответчик. 5. 
Стадии судебного разбирательства: а) возбуждение 
гражданского дела; б) подготовка к судебному 
разбирательству; в) судебное разбирательство; г) обжалование 
решения в случае необходимости. 
 

148. ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РФ О 
ДЕЕСПОСОБНОСТИ ГРАЖДАН ДО 18 ЛЕТ: 
1. Дееспособность лиц с 6 до 14 лет: а) право совершать 
мелкие бытовые сделки; б) право совершать сделки, 
направленные на безвозмездное получение выгоды; в) право 
распоряжаться средствами, предоставленными законными 
представителями. 2. Дееспособность лиц с 14 до 18 лет: а) 
право распоряжаться своими доходами (заработком или 
стипендией); б) возможность осуществлять авторские права; 
в) право вносить вклады в кредитные организации и 
распоряжаться ими и т.д. 3. Как стать дееспособным раньше 
18 лет: а) вступление в брак до 18 лет; б) эмансипация. 4. 
Условия эмансипации несовершеннолетних граждан РФ: 
а) возраст от 16 лет; б) работа по трудовому договору или 
занятие предпринимательской деятельностью; в) согласие 
обоих родителей (через органы опеки) или без их согласия 
(через суд).  
 
149. ЗАКОНОТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС В РФ: 
1. Принципы законотворческого процесса в РФ: а) 
гласность; б) законность; в) демократизм и т.д. 2. Виды 
законов в РФ: а) Конституция РФ; б) федеральные 
конституционные законы; в) федеральные законы; г) законы 
субъектов РФ. 3. Субъекты законодательной инициативы в 
РФ: а) Президент РФ; б) депутаты Гос. Думы РФ; в) Совет 
Федерации РФ; г) Правительство РФ; д) законодательные 
органы субъектов РФ и др. 4. Этапы законотворческого 
процесса в РФ: а) внесение законопроекта в Гос. Думу РФ; б) 
рассмотрение законопроекта в Гос. Думе РФ в нескольких 
чтениях и принятие закона; в) одобрение закона Советом 
Федерации РФ; г) подписание и обнародование закона 
Президентом РФ. 5. Виды нормативных правовых актов 
(по юридической силе): а) законы; б) подзаконные акты. 
 

150. ГРАЖДАНСТВО РФ: 
1. Основания приобретения гражданства РФ: а) по 
рождению; б) в результате приема в гражданство РФ; в) в 
результате признания гражданином РФ и т.д. 2. Требования 
для приема в гражданство РФ: а) обязательство соблюдать 
Конституцию РФ; б) проживание на территории России 
непрерывно в течение 5 лет; в) знание истории России и основ 
законодательства РФ; г) владение русским языком и т.д. 3. 
Принципы гражданства РФ: а) является единым и равным 
независимо от оснований его приобретения; б) гражданин РФ 
не может быть лишен гражданства РФ или права изменить 
его; в) проживание гражданина РФ за пределами страны не 
прекращает его гражданства и т.д. 4. Основания 
прекращения гражданства РФ: а) добровольное 
волеизъявление гражданина РФ (выход из гражданства РФ); 
б) совершение преступления (для получивших гражданство в 
результате приема); в) представления лицом поддельных 
документов для получения гражданства. 5. Право на 
получение гражданства в упрощенном порядке, имеют 
лица, которые: а) родились или постоянно проживали на 
территории РСФСР и являлись гражданами СССР; б) имеют 
родственников по прямой восходящей линии, родившихся 
или постоянно проживавших на территории РСФСР либо 
территории, относившейся к Российской империи или СССР, 
в пределах Государственной границы Российской Федерации; 
в) имеют хотя бы одного родителя (усыновителя), 
являющегося гражданином Российской Федерации и 
проживающего в Российской Федерации и т.д. 
  
151. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ В РФ: 
1. Правомочия собственника в РФ: а) владение; б) 
пользование; в) распоряжение. 2. Субъекты права 
собственности: а) физические лица; б) юридические лица; в) 
публично-правовые образования. 3. Объекты собственности: 
а) квартира; б) земельный участок; в) автомобиль и т.д. 4. 
Основания приобретения права собственности в РФ: а) на 
основании договора (купля-продажа, мена, дарение); б) 
наследование; в) создание новой вещи и др. 5. Формы 
собственности в РФ: а) частная; б) государственная; в) 
муниципальная и др. 6. Законные действия собственника: а) 
дарение; б) купля-продажа; сдача в аренду и др. 
 

152. ПРАВО В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ / 
ПРАВО КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ: 
1. Признаки права: а) устанавливается государством; 
б) существует в письменной форме; в) обеспечивается 
государственным принуждением и т.д. 2. Компоненты 
системы права: а) отрасли права; б) институты права; в) 
подотрасли права; г) нормы права. 3. Структура правовой 
нормы: а) гипотеза; б) диспозиция; в) санкция. 4. Формы 
(источники) права: а) правовой обычай; б) юридический 
прецедент; в) нормативный правовой акт; г) нормативно-
правовой договор и т.д. 5. Функции права: а) регулятивная; 
б) охранительная; в) воспитательная и т.д. 6. Принципы 
права: а) справедливость; б) равенство перед законом; в) 
гуманизм; г) законность и др. 7. Виды правовых норм: а) по 
характеру предписаний: уполномочивающие, обязывающие, 
запрещающие; б) по виду принявшего их государственного 
органа: законы, подзаконные акты; в) по субъекту, которому 
адресованы нормы: общие, специальные и т.д. 
 
153. ПРАВООТНОШЕНИЯ: 
1. Структура правоотношения: а) субъекты; б) объект; в) 
содержание. 2. Субъекты правоотношений: а) физич. лица; 
б) юрид. лица; в) публично-правовые образования. 3. Виды 
правоотношений по отраслям права: а) гражданские; б) 
конституционные; в) административные; г) трудовые и т.д. 4. 
Объекты правоотношений: а) деньги; б) услуги; в) 
недвижимость и др. 5. Виды юридич. фактов: а) события, 
действия; б) правообразующие, правоизменяющие, 
правопрекращающие. 6. Правосубъектность и её элементы 
а) правоспособность; б) дееспособность; в) 
деликтоспособность. 
 
154. ФОРМЫ (ИСТОЧНИКИ) ПРАВА: 
1. Формы (источники) права: а) правовой обычай; б) 
юридический прецедент; в) нормативный правовой акт; г) 
нормативно-правовой договор и т.д. 2. Признаки 
нормативно-правовых актов: а) общеобязательность; б) 
гарантированность со стороны государства; в) официальный 
документ, который подлежит опубликованию, и др. 3. Виды 
нормативных правовых актов (по юридической силе): а) 
законы; б) подзаконные акты. 4. Иерархия нормативно-
правовых актов в РФ: а) Конституция РФ; б) федеральные 
конституционные законы; в) федеральные законы; г) законы 
субъектов РФ. 5. Виды подзаконных актов в РФ: а) 
постановления Правительства РФ; б) указы Президента РФ; в) 
приказы министерств и ведомств и др. 6. Виды законов в 
РФ: а) Конституция РФ; б) Федеральные конституционные 
законы; в) Федеральные законы; г) законы субъектов РФ. 
 
 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_439160/7cd8dde08fc9aff1bf6d22025061d18f55e576e5/#dst100336
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_449618/


155. ПРАВОСОЗНАНИЕ И ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА: 
1. Структура правосознания: а) знание права; б) правовая 
идеология; в) правовая психология; г) правовые установки. 2. 
Виды правосознания: а) научное; б) профессиональное; в) 
обыденное. 3. Роль правосознания: а) оказывает влияние на 
правотворчество и содержание права; б) влияет на процесс 
правоприменения; в) способствует соблюдению и 
исполнению права. 4. Элементы / структура правовой 
культуры: а) уровень развития правосознания; б) 
действенность функционирования правовых органов и 
учреждений; в) уровень правотворческой деятельности; г) 
правомерное поведение и т.д. 5. Функции правовой 
культуры: а) познавательная; б) нормативная; в) 
регулятивная и т.д. 6. Способы повышения правовой 
культуры: а) курсы права в учебных заведениях; б) правовое 
просвещение через СМИ; в) самовоспитание; г) юридическая 
практика и т.д. 
 
156. ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: 
1. Особенности юридической ответственности: а) наступает 
только за совершение правонарушения; б) приводит к 
неблагоприятным последствиям для правонарушителя; в) 
действует только от имени государства и т.д. 2. Принципы 
юридической ответственности: а) законность; б) 
справедливость; в) гуманизм; г) неотвратимость и т.д. 3. Цели 
юридической ответственности: а) снижение уровня 
правонарушений; б) восстановление нарушенного права; в) 
наказание правонарушителя; г) воспитание граждан в духе 
уважения к праву и т.д. 4. Виды юридической 
ответственности: а) гражданско-правовая; б) 
административная; в) уголовная; г) дисциплинарная и т.д. 5. 
Функции юридической ответственности: а) охранительная; 
б) воспитательная; в) профилактическая. 
 
 

157. ПРАВОНАРУШЕНИЕ И ПРАВОМЕРНОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ: 
1. Признаки правонарушения: а) деяние (действие, 
бездействие); б) противоправность; в) общественная 
опасность; г) наличие вины (виновность деяния); д) влечет 
наступление юридической ответственности. 2. Формы вины: 
а) неосторожность; б) умысел. 3. Виды правонарушений по 
степени общественной опасности: а) преступления; б) 
проступки. 4. Виды проступков: а) гражданско-правовой; б) 
административный; в) дисциплинарный. 5. Состав 
(структура) правонарушения: а) субъект правонарушения; 
б) объект правонарушения; в) субъективная сторона 
правонарушения; г) объективная сторона правонарушения. 6. 
Признаки правомерного поведения: а) соответствует 
нормам права; б) полезно для общества, не противоречит его 
интересам и целям; в) осуществляется добровольно и 
осознанно. 
 
158. СИСТЕМА РОССИЙСКОГО ПРАВА / СИСТЕМА 
ПРАВА:  
1. Признаки системы права в РФ: а) нормативность; б) 
объективный характер; в) обеспечивается принудительной 
силой государства и др. 2. Основные компоненты системы 
права в РФ: а) отрасли права; б) институты права; в) нормы 
права. 3. Классификация отраслей права в РФ: а) 
материальное и процессуальное; б) частное и публичное; в) 
национальное и международное. 4. Отрасли частного права 
в РФ: а) трудовое; б) семейное; в) гражданское и т.д. 5. 
Отрасли публичного права в РФ: а) конституционное; б) 
административное; в) уголовное. 6. Иерархия нормативно-
правовых актов в РФ: а) Конституция РФ; б) федеральные 
конституционные законы; в) федеральные законы; г) законы 
субъектов РФ. 7. Признаки правовой нормы: а) формальная 
определенность; б) регулирует общественные отношения; в) 
общеобязательность; г) многократность применения и др. 

159. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РФ / 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ЮРИДИЧЕСКИХ 
ЛИЦ:  
1. Принципы правового регулирования предпринимательства в 
РФ: а) свобода экономической деятельности; б) поддержка 
добросовестной конкуренции; в) многообразие форм собственности 
и др. 2. Виды юридических лиц: а) коммерческие; б) 
некоммерческие (благотворительные фонды, потребительские 
кооперативы, религиозные организации и др.). 3. Организационно-
правовые формы коммерческих организаций: а) хозяйственные 
товарищества и общества; б) крестьянские (фермерские) хозяйства; 
в) производственные кооперативы; г) хозяйственные партнерства; д) 
государственные и муниципальные унитарные предприятия.  4. 
Виды хозяйственных товариществ: а) полное; б) коммандитное (на 
вере). 5. Виды хозяйственных обществ: а) акционерное (публичное 
и непубличное); б) общество с ограниченной ответственностью. 6. 
Особенности производственного кооператива: а) личное трудовое 
участие членов; б) распределение прибыли согласно трудовому 
участию; в) общее количество членов кооператива должно быть не 
менее пяти и т.д. 7. Признаки унитарных предприятий: а) 
имущество является неделимым; б) предприятие управляет 
имуществом на праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления; в) имущество принадлежит учредителю и др. 8. 
Особенности полного товарищества: а) прибыль и убытки 
товарищества распределяются между участниками пропорционально 
их долям в капитале; б) управление деятельностью товарищества 
осуществляется по общему согласию всех участников; в) создается и 
действует на основании учредительного договора, подписанного 
всеми участниками, и т.д. 9. Особенности коммандитного 
товарищества: а) наряду с полными товарищами есть 
коммандитисты; б) коммандитисты получают прибыль и несут риск 
убытков только в пределах сумм сделанного вклада; в) 
коммандитисты отстранены от управления делами товарищества и 
т.д. 10. Особенности общества с ограниченной ответственностью: 
а) уставный капитал разделен на вклады; б) участники несут 
ответственность по долгам общества только в пределах внесенных 
ими вкладов; в) высший орган – собрание участников общества и т.д. 
11. Признаки предпринимательской деятельности: а) 
самостоятельность; б) осуществление на свой риск; в) 
направленность на систематическое получение прибыли и т.д. 12. 
Особенности индивидуального предпринимательства: а) простота 
принятия решений; б) упрощённое налогообложение; в) возможно 
без создания юридического лица и т.д. 13. Признаки юридического 
лица: а) имеет в собственности или управлении обособленное 
имущество; б) может от своего имени вступать в гражданские 
правоотношения; в) может быть истцом и ответчиком в суде. 

160. ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРИЩЕСТВА И 
ОБЩЕСТВА В РФ:  
1. Виды хозяйственных товариществ: а) полное; б) 
коммандитное (на вере). 2. Особенности полного 
товарищества: а) участниками могут быть только ИП и 
коммерческие юридические лица; б) решения должны 
приниматься единогласно; в) участники несут субсидиарную 
ответственность по обязательствам товарищества; г) создаётся 
на основании учредительного договора и др. 3. Особенности 
товарищества на вере: а) 2 вида участников: полные 
товарищи и вкладчики; б) вкладчики могут быть физическими 
лицами без статуса ИП; в) вкладчики не обладают правом 
голоса при принятии решений; г) вкладчики несут 
ответственность в пределах своего вклада и др. 4. Виды 
хозяйственных обществ: а) акционерное (публичное и 
непубличное); б) общество с ограниченной ответственностью. 
5. Особенности акционерного общества: а) учредительным 
документом является устав; б) доля участника удостоверяется 
ценной бумагой (акцией); в) участники общества не отвечают 
по его обязательствам и несут ответственность в пределах 
стоимости своих акций и др. 6. Особенности общества с 
ограниченной ответственностью: а) учредительным 
документом является устав; б) участники формируют 
уставный капитал, разделенный на доли; в) участники 
общества не отвечают по его обязательствам и несут 
ответственность в пределах своих долей и др. 
 

161. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В РФ / 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО / ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В РФ:  
1. Субъекты экологического права: а) физические лица; б) 
юридические лица; в) государство; г) муниципальные 
образования. 2. Объекты охраны окружающей среды в РФ: 
а) почва, недра, земли; б) леса; в) атмосферный воздух; г) 
воды и т.д. 3. Меры по охране окружающей среды: а) 
создание нормативно-правовых актов, регулирующих 
отношения человека и природы; б) наложение юридической 
ответственности на физических и юридических лиц, 
нанесших ущерб окружающей среде; в) создание 
заповедников, заказников и других охраняемых природных 
территорий; г) экологическая пропаганда, экологическое 
воспитание и т.д. 4. Экологические права граждан РФ: а) 
право на благоприятную окружающую среду; б) право на 
достоверную информацию о состоянии окружающей среды; в) 
право на возмещение ущерба, причинённого экологическим 
правонарушением. 5. Экологические обязанности граждан 
РФ: а) сохранять природу и окружающую среду; б) бережно 
относиться к природе и природным богатствам; в) соблюдать 
иные требования природоохранного законодательства. 6. 
Способы защиты гражданами экологических прав: а) 
создание общественных объединений; б) участие в собраниях, 
митингах по охране окружающей среды; в) судебный иск о 
возмещении вреда окружающей среде; г) обращение в органы 
власти. 7. Виды юридической ответственности за 
экологические правонарушения: а) уголовная; б) 
административная; в) дисциплинарная; г) гражданско-
правовая; д) материальная. 8. Источники экологического 
права в РФ: а) Конституция РФ; б) федеральный закон «Об 
охране окружающей среды»; в) Кодекс об административных 
правонарушениях РФ; г) Лесной кодекс РФ. 9. Виды 
экологических правонарушений: а) незаконная рубка леса; 
б) браконьерство; в) загрязнение воды, воздуха или почвы 
вредными отходами производства и т.д. 

162. КОНСТИТУЦИЯ РФ КАК НОРМАТИВНО-
ПРАВОВОЙ АКТ: 
1. Отличия Конституции РФ от других нормативно-
правовых актов: а) обладает высшей юридической силой; б) 
имеет прямое действие; в) верховенство и т.д. 2. Основы 
конституционного строя РФ: а) РФ – светское государство; 
б) РФ – социальное государство; в) РФ – правовое 
государство; г) РФ – демократическое государство и др. 3. 
Функции Конституции РФ: а) учредительная; б) 
политическая; в) идеологическая и т.д. 4. Форма 
государственного устройства РФ: а) федерация как тип 
устройства; б) республиканская форма правления; в) 
демократический режим. 5. Демократические принципы в 
Конституции РФ: а) социальное государство; б) светское 
государство; в) многообразие и равноправие форм 
собственности (рыночная экономика); г) разделение властей; 
д) правовое государство. 6. Органы государственной власти 
в РФ: а) Президент РФ; б) Федеральное Собрание РФ; в) 
Правительство РФ; г) суды РФ. 7.  Принципы 
федеративного устройства РФ: а) верховенство 
Конституции РФ; б) правовое равенство всех субъектов; в) 
государственная целостность РФ; г) разграничение предметов 
ведения между федеральным центром и субъектами РФ и др. 
 
163. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ РФ: 
1. Форма государственного устройства РФ: а) федерация 
как тип устройства; б) республиканская форма правления; в) 
демократический режим. 2. Демократические принципы в 
Конституции РФ: а) социальное государство; б) светское 
государство; в) многообразие и равноправие форм 
собственности (рыночная экономика); г) разделение властей; 
д) правовое государство. 3. Органы государственной власти 
в РФ: а) Президент РФ; б) Федеральное Собрание РФ; в) 
Правительство РФ; г) суды РФ. 4. Принципы федеративного 
устройства РФ: а) верховенство Конституции РФ; б) 
правовое равенство всех субъектов; в) государственная 
целостность РФ; г) разграничение предметов ведения между 
федеральным центром и субъектами РФ и др. 

164. ПРАВОВОЙ СТАТУС НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 
В ТРУДОВОМ ПРАВЕ: 
1. Возрастной ценз на заключение трудового договора с 
подростками: а) с 16 лет – по общему правилу; б) с 15 лет – 
если получено основное общее образование/продолжается 
освоение общего образования не по очной форме обучения/ 
образовательное учреждение оставлено без получения 
образования; в) с 14 лет – с согласия одного из родителей 
(попечителя) (для выполнения легкого труда в свободное от 
учёбы время); г) до 14 лет – с согласия родителей и органов 
опеки в организациях кинематографии, театрах, цирках 
(строго ограниченное время). 2. Особенности приёма на 
работу несовершеннолетних: а) необходимость 
прохождения медицинского осмотра перед заключением 
трудового договора и в дальнейшем ежегодно за счёт средств 
работодателя; б) запрет на установление испытательного 
срока; в) ежегодный оплачиваемый отпуск составляет 31 день, 
предоставляется в любое удобное для работника время и т.д. 
3. Запрет на работы до 18 лет: а) работы с вредными и (или) 
опасными условиями труда; б) подземные работы; в) работы, 
выполнение которых может принести вред здоровью и 
нравственному развитию подростков; г) сверхурочные работы 
и т.д. 4. Работы, к которым можно привлекать 
подростков: а) благоустройство территории; б) несложные 
строительные и ремонтные работы; в) помощь престарелым и 
инвалидам; г) канцелярские работы и т.д. 
 
 

165. ПРАВОВОЙ СТАТУС НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ГРАЖДАН РФ / ПРАВА ЛИЦ, НЕ ДОСТИГШИХ 18-
ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА, В РАМКАХ РОССИЙСКОГО 
ЧАСТНОГО ПРАВА: 
1. Особенности дееспособности лиц до 18 лет: а) полностью 
недееспособные (с рождения до 6 лет); б) дееспособность лиц 
с 6 до 14 лет; в) дееспособность лиц с 14 до 18 лет. 2. 
Дееспособность лиц с 6 до 14 лет с Гражданским кодексом 
РФ: а) совершать мелкие бытовые сделки; б) совершать 
сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды; в) 
распоряжаться средствами, предоставленными законными 
представителями. 3. Частичная (неполная) дееспособность 
лиц с 14 до 18 лет в соответствии с Гражданским кодексом 
РФ: а) право распоряжаться своими доходами (заработком 
или стипендией); б) возможность осуществлять авторские 
права; в) право вносить вклады в кредитные организации и 
распоряжаться ими и т.д. 4. Семейный кодекс РФ о правах 
несовершеннолетних: а) право жить и воспитываться в 
семье; б) право на общение с родителями и другими 
родственниками; в) право выражать своё мнение и т.д. 5. 
Особенности регулирования труда несовершеннолетних 
работников в соответствии с Трудовым кодексом РФ: а) 
обязательный предварительный медицинский осмотр; б) 
запрещён ночной труд, сверхурочные работы, работа в 
праздничные и выходные дни; в) сокращённая рабочая неделя 
и увеличенный отпуск; г) запрещен испытательный срок и др.  
 
ТОЛЬКО К ТЕМЕ ПЛАНА «ПРАВОВОЙ СТАТУС 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН В РФ»: 6. 
Особенности уголовной ответственности 
несовершеннолетних: а) наступает с 14 лет за отдельные 
составы преступлений и с 16 лет в общем порядке; б) 
несовершеннолетний возраст как смягчающее обстоятельство 
при назначении наказания; в) неприменимость ряда 
уголовных наказаний к несовершеннолетним. 
 
 
  
  

166. ПРАВОВОЙ ИНСТИТУТ БРАКА В РФ / БРАК КАК 
ИНСТИТУТ ПРАВА В РФ:  
1. Принципы регулирования семейных отношений: а) 
признаётся брак, заключённый только в органах ЗАГС; б) 
добровольность брачного союза мужчины и женщины; в) 
равенство прав супругов в семье; г) разрешение 
внутрисемейных вопросов по взаимному согласию и др. 2. 
Условия заключения брака: а) взаимное согласие мужчины 
и женщины; б) достижение брачного возраста; в) отсутствие 
обстоятельств, препятствующих заключению брака. 3. 
Обстоятельства, препятствующие заключению брака: а) 
кровное родство; б) отношения усыновления; в) наличие 
другого, официально не расторгнутого в органах ЗАГС брака; 
г) признание судом недееспособности одного из супругов 
вследствие психического расстройства и др. 4. Правовой 
режим имущества супругов: а) законный; б) договорной. 5. 
Личные права и обязанности супругов: а) право на выбор 
фамилии; б) свобода выбора мест пребывания и жительства; 
в) равенство в вопросах материнства, отцовства, воспитания и 
образования детей; г) обязанность строить отношения на 
основе уважения и взаимопонимания, содействовать 
благополучию семьи и др. 6. Порядок заключения брака: а) 
в органах ЗАГС; б) в личном присутствии лиц, вступающих в 
брак; в) по истечении месяца со дня подачи заявления и т.д. 7. 
Основания для прекращения брака: а) смерть или 
объявление одного из супругов умершим; б) расторжение 
брака; в) внесение изменения в запись акта гражданского 
состояния об изменении пола одним из супругов. 8. Порядок 
расторжения брака: а) в органах ЗАГС; б) в судебном 
порядке. 
 
167. БРАЧНЫЙ ДОГОВОР В РФ: 
1. Особенности брачного договора: а) составляется в 
письменной форме; б) заверяется нотариусом; в) может быть 
заключен до брака; г) вступает в силу с момента 
государственной регистрации брака в органах ЗАГС; д) 
регулирует только имущественные отношения. 2. 
Содержание брачного договора: а) права и обязанности 
супругов по взаимному содержанию; б) способы участия в 
доходах друг друга; в) порядок несения семейных расходов и 
т.д. 3. Брачный договор не может: а) ограничивать 
правоспособность или дееспособность супругов; б) 
ограничивать право на обращение в суд; в) регулировать 
личные неимущественные отношения между супругами; г) 
устанавливать права и обязанности супругов в отношении 
детей и т.д. 4. Правовой режим имущества супругов: а) 
законный; б) договорный. 
 

168. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО РФ: 
1. Предмет семейного права: а) права и обязанности 
родителей; б) права детей; в) заключение и расторжение 
брака; в) права и обязанности супругов и т.д. 2. Принципы 
регулирования семейных отношений: а) признаётся брак, 
заключённый только в органах ЗАГС; б) добровольность 
брачного союза мужчины и женщины; в) равенство прав 
супругов в семье; г) разрешение внутрисемейных вопросов по 
взаимному согласию и др. 3. Личные права и обязанности 
супругов: а) право на выбор фамилии; б) свобода выбора 
мест пребывания и жительства; в) равенство в вопросах 
материнства, отцовства, воспитания, образования детей; г) 
обязанность строить отношения на основе уважения и 
взаимопонимания, содействовать благополучию семьи и др. 4. 
Условия заключения брака: а) взаимное согласие мужчины 
и женщины; б) достижение брачного возраста; в) отсутствие 
обстоятельств, препятствующих заключению брака. 5. 
Обстоятельства, препятствующие заключению брака: а) 
кровное родство; б) отношения усыновления; в) наличие 
другого, официально не расторгнутого в органах ЗАГС брака; 
г) признание судом недееспособности одного из супругов 
вследствие психического расстройства и др. 6. Порядок 
расторжения брака: а) в органах ЗАГС; б) в судебном 
порядке. 
 
169. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ:  
1. Личные неимущественные права детей: а) право жить и 
воспитываться в семье; б) право на общение с родителями и 
другими родственниками; в) право на защиту; г) право 
выражать своё мнение; д) право на имя, отчество, фамилию. 2. 
Имущественные права детей: а) право на получение 
содержания от родителей и других членов семьи; б) право на 
собственность, на полученные ребенком доходы; в) право 
владеть и пользоваться имуществом родителей при 
совместном проживании и при их взаимном согласии. 3. 
Обязанности родителей: а) обязанность защищать права и 
интересы детей; б) обязанность воспитывать детей; в)  
обязанность обеспечить получение детьми основного общего 
образования. 4. Обязанности детей: а) обязанности 
морального характера несовершеннолетних детей (слушаться, 
помогать, уважать и др.); б) забота о родителях и оказание им 
помощи. 5. Условия осуществления родительских прав: а) 
не могут осуществляться в противоречии с интересами детей; 
б) при осуществлении родительских прав родители не вправе 
причинять вред физическому и психическому здоровью детей, 
их нравственному развитию; в) способы воспитания детей 
должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, 
унижающее человеческое достоинство обращение и др. 
 

170. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР В РФ: 
1. Стороны трудового договора: а) работник; б) 
работодатель. 2. Содержание трудового договора: а) права и 
обязанности работника; б) права и обязанности работодателя; 
в) условия и размер оплаты труда; г) режим труда и отдыха и 
т.д. 3. Документы, необходимые для трудоустройства: а) 
паспорт; б) документ об образовании; в) трудовая книжка 
(кроме первого трудоустройства) и т.д. 4. Виды трудовых 
договоров в РФ: а) на неопределённый срок (бессрочный); б) 
на определённый срок (срочный). 5. Общие основания 
прекращения трудового договора в РФ: а) соглашение 
сторон; б) истечение срока трудового договора; в) 
расторжение трудового договора по инициативе работника; г) 
расторжение трудового договора по инициативе работодателя 
и др. 6. Основания расторжения трудового договора по 
инициативе работодателя: а) ликвидация организации либо 
прекращение деятельности индивидуальным 
предпринимателем; б) сокращение численности или штата 
работников организации, индивидуального предпринимателя; 
в) несоответствие работника занимаемой должности или 
выполняемой работе вследствие недостаточной 
квалификации, подтвержденной результатами аттестации, и 
т.д. 7. Основания расторжения трудового договора по 
обстоятельствам, не зависящим от воли сторон: а) призыв 
работника на военную службу или альтернативную 
гражданскую службу; б) восстановление на работе работника, 
ранее выполнявшего эту работу; в) неизбрание на должность 
и т.д. 

171. ТРУДОВЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ В РФ / 
ТРУДОВОЕ ПРАВО РФ: 
1. Участники трудовых отношений: а) работник; б) 
работодатель. 2. Принципы правового регулирования 
трудовых отношений: а) свобода труда; б) запрещение 
принудительного труда; в) равенство прав и возможностей 
работника и т.д. 3. Документы, необходимые для приёма на 
работу: а) паспорт; б) документ об образовании; в) трудовая 
книжка и т.д. 4. Виды трудового договора в зависимости от 
срока: а) на неопределённый срок; б) срочный (на 
определённый срок не более пяти лет). 5. Содержание 
трудового договора: а) права и обязанности работника; б) 
права и обязанности работодателя; в) условия и размер 
оплаты труда; г) режим труда и отдыха и т.д. 6. Основания 
прекращения трудового договора: а) по инициативе 
работника; б) по инициативе работодателя; в) по 
обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, и т.д. 7. 
Особенности регулирования труда несовершеннолетних 
работников: а) обязательный предварительный мед. осмотр; 
б) запрещён ночной труд, сверхурочные работы, работа в 
праздничные и выходные дни; в) запрещен испытательный 
срок и др. 8. Общие основания прекращения трудового 
договора в РФ: а) соглашение сторон; б) истечение срока 
трудового договора; в) расторжение трудового договора по 
инициативе работника; г) расторжение трудового договора по 
инициативе работодателя и др. 9. Основания расторжения 
трудового договора по инициативе работодателя: а) 
ликвидация организации либо прекращение деятельности 
индивидуальным предпринимателем; б) сокращение 
численности или штата работников организации, 
индивидуального предпринимателя; в) несоответствие 
работника занимаемой должности или выполняемой работе 
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 
результатами аттестации, и т.д. 10. Основания расторжения 
трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от 
воли сторон: а) призыв работника на военную службу или 
альтернативную гражданскую службу; б) восстановление на 
работе работника, ранее выполнявшего эту работу; в) 
неизбрание на должность и т.д. 
 



 

172. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 
ТРУДОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ: 
1. Права работодателя: а) поощрять работников за 
добросовестный эффективный труд; б) требовать от 
работников исполнения ими трудовых обязанностей; в) 
требовать от работников бережного отношения к имуществу 
работодателя и т.д. 2. Обязанности работодателя: а) 
предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 
договором; б) заключать, изменять и расторгать трудовые 
договоры с работниками; в) обеспечивать безопасность и 
условия труда, соответствующие государственным 
нормативным требованиям охраны труда; г) обеспечивать 
работникам равную оплату за труд равной ценности. 3. Права 
работника: а) вступать в профессиональные союзы; б) 
получать полную достоверную информацию об условиях 
труда; в) своевременно и в полном объёме получать 
заработную плату; г) участвовать в управлении предприятием. 
4. Обязанности работника: а) добросовестно исполнять свои 
трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 
договором; б) соблюдать трудовую дисциплину (внутренний 
распорядок); в) выполнять установленные нормы труда и 
нормы по обеспечению безопасности труда; г) соблюдать 
требования по охране труда и т.д. 5. Способы защиты 
трудовых прав и свобод работников: а) самозащита 
работниками своих трудовых прав; б) защита трудовых прав и 
законных интересов работников профессиональными 
союзами; в) государственный контроль (надзор) за 
соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права; г) судебная защита. 6. Виды дисциплинарных 
взысканий: а) замечание; б) выговор; в) увольнение по 
соответствующим основаниям. 

173. ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: 
1. Обязанности работника: а) добросовестно исполнять свои 
обязанности, предусмотренные трудовым договором; б) 
соблюдать правила трудового распорядка; в) соблюдать 
требования по охране труда и обеспечению безопасности 
труда и т.д. 2. Дисциплинарные проступки: а) отсутствие 
работника без уважительной причины на работе; б) отказ или 
уклонение без уважительной причины от прохождения 
медицинского осмотра; в) отказ от инструктажа, обучения и 
проверки по вопросам охраны труда и т.д. 3. Виды 
дисциплинарных взысканий: а) замечание; б) выговор; в) 
увольнение по соответствующим основаниям. 4. Порядок 
применения дисциплинарных взысканий: а) до 
применения работодатель обязан запросить письменное 
объяснение от работника; б) применяется не позднее одного 
месяца со дня обнаружения проступка; в) за один 
дисциплинарный проступок может быть только одно 
взыскание; г) составление приказа работодателя о 
дисциплинарном взыскании; д) возможность обжалования 
решения о дисциплинарном взыскании. 
 
174. СУДЕБНАЯ СИСТЕМА РФ / СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ В 
РФ: 
1. Принципы осуществления судебной власти в РФ: а) 
осуществление правосудия только судом; б) законность; в) 
равенство граждан перед законом и судом и др. 2. Уровни 
судебной системы в РФ: а) федеральные суды; б) мировые 
судьи субъектов РФ. 3. Федеральные суды в РФ: а) 
Конституционный Суд РФ; б) Верховный Суд РФ; в) 
федеральные суды общей юрисдикции; г) федеральные 
арбитражные суды. 4. Полномочия Верховного суда РФ: а) 
высший судебный орган по разрешению экономических 
споров, по гражданским, уголовным, административным и 
иным делам; б) осуществляет судебный надзор за 
деятельностью судов общей юрисдикции; в) дает разъяснения 
по вопросам судебной практики и т.д. 5. Полномочия 
Конституционного суда РФ: а) разрешает дела о 
соответствии законов Конституции; б) разрешает споры о 
компетенции между органами государственной власти; в) дает 
толкование Конституции и т.д. 6. Виды судопроизводства: а) 
конституционное; б) гражданское; в) административное; г) 
уголовное; д) арбитражное. 

175. УГОЛОВНОЕ ПРАВО И УГОЛОВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ / УГОЛОВНОЕ ПРАВО РФ: 
1. Особенности уголовного права: а) источником является 
Уголовный кодекс РФ; б) защищает отношения, которые 
регулируются другими отраслями права; в) уголовная 
ответственность накладывается только на физических лиц и 
т.д. 2. Принципы уголовного права: а) законность; б) 
равенство граждан перед законом; в) справедливость; г) 
гуманизм и т.д. 3. Состав преступления: а) объект 
преступления; б) объективная сторона преступления; в) 
субъект преступления; г) субъективная сторона преступления. 
4. Виды преступлений: а) преступления против жизни и 
здоровья; б) преступления против собственности; в) 
экологические преступления. 5. Цели уголовной 
ответственности: а) восстановление социальной 
справедливости; б) исправление осужденного; в) 
предупреждение совершения новых преступлений. 6. Возраст 
наступления уголовной ответственности: а) с 14 лет (для 
ряда опасных преступлений); б) с 16 лет (для прочих 
преступлений). 7. Виды уголовных наказаний: а) штраф; б) 
обязательные работы; в) лишение свободы на определенный 
срок и т.д. 
 
176. УГОЛОВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО В РФ / 
ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА В РФ: 
1. Принципы уголовного судопроизводства в РФ: а) 
законность; б) правосудие осуществляется только судом; в) 
уважение чести и достоинства; г) презумпция невиновности и 
др. 2. Участники уголовного процесса в РФ: а) сторона 
обвинения (потерпевший, прокурор, гражданский истец, 
следователь и т.д.); б) сторона защиты (обвиняемый, 
защитник, гражданский ответчик и т.д.); в) лица, 
содействующие процессу (эксперт, свидетель, понятой и т.д.); 
г) суд. 3. Стадии уголовного процесса в РФ: а) возбуждение 
уголовного дела; б) предварительное расследование; в) 
рассмотрение дела в суде первой инстанции; г) обжалование 
(апелляция, кассация); д) исполнение приговора. 4. Виды 
уголовных наказаний: а) штраф; б) лишение свободы; в) 
принудительные работы; г) исправительные работы и т.д. 5. 
Меры уголовно-процессуального принуждения: а) 
задержание подозреваемого; б) меры пресечения; в) 
обязательство о явке; г) привод и т.д. 6. Меры пресечения: а) 
залог; б) домашний арест; в) заключение под стражу и т.д. 

177. ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ: 
1. Основные правоохранительные органы в РФ: а) 
прокуратура; б) органы внутренних дел; в) органы 
безопасности; г) уголовно-исправительные учреждения и др. 
2. Функции полиции: а) защита прав и свобод человека, 
гражданина; б) укрепление законности и правопорядка; в) 
борьба с преступностью и др. 3. Функции прокуратуры: а) 
надзор за исполнением законов и соблюдением Конституции 
РФ; б) надзор за соблюдением прав и свобод человека, 
гражданина органами власти; в) уголовное преследование и 
др. 4. Функции адвокатуры: а) представление интересов 
граждан в суде; б) консультациии по правовым вопросам; в) 
составление заявлений, ходатайств и других документов и др. 
5. Функции нотариата: а) удостоверение сделок, брачного 
договора, завещания; б) заверение копий документов; в) 
хранение документов и др. 6. Судебная система в РФ: а) 
федеральные суды (Верховные суды РФ, Конституционный 
суд РФ, федеральные арбитражные суды, федеральные суды 
общей юрисдикции); б) мировые судьи субъектов РФ. 7. 
Функции полиции: а) защита жизни, здоровья, прав и свобод 
граждан России, иностранных граждан, лиц без гражданства; 
б) противодействие преступности; в) 
охрана общественного порядка, собственности и обеспечение 
общественной безопасности. 
 
178. МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В 
УСЛОВИЯХ МИРНОГО И ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ: 
1. Принципы международного права: а) нерушимость 
границ; б) мирное урегулирование споров; в) 
невмешательство во внутренние дела; г) суверенное 
равенство. 2. Отрасли международного права: а) 
международное гуманитарное право; б) международное 
дипломатическое право; в) международное уголовное право и 
т.д. 3. Принципы международного гуманитарного права: а) 
установление системы мирных средств для разрешения 
споров; б) направление военных действий только против 
армий; в) защита мирного населения от военных нападений, 
военных действий; г) обязанность заботиться о попавших в 
плен больных и раненых и т.д. 4. Субъекты международного 
гуманитарного права: а) государство; б) международные 
организации; в) комбатанты (военнослужащие); г) 
некомбатанты (мирное население). 
 

179. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: 
1. Участники образовательного процесса: а) обучающиеся; 
б) образовательные организации; в) родители (законные 
представители); г) органы управления образованием 
(государственные и муниципальные). 2. Категории 
обучающихся: а) воспитанники; б) учащиеся; в) студенты, 
курсанты; г) аспиранты, адъюнкты, ординаторы, ассистенты-
стажеры; д) слушатели; е) экстерны. 3. Академические права 
обучающихся: а) на выбор форм образовательной 
организации, форм получения образования; б) обучение по 
индивидуальному учебному плану; в) развитие своих 
творческих способностей и интересов; г) на каникулы, 
академический отпуск, совмещение учебы с работой и др. 4. 
Обязанности обучающихся: а) добросовестно осваивать 
образовательную программу, посещать занятия, выполнять 
задания; б) выполнять требования устава, правил внутреннего 
распорядка; в) заботиться о сохранении своего здоровья; г) 
уважать честь и достоинство других обучающихся и 
работников и др. 5. Права родителей (законных 
представителей) детей до 18 лет: а) выбирать формы 
получения образования, язык (языки) образования. б) дать 
ребенку образование в семье; в) знакомиться с содержанием, 
методами, технологиями, образования, оценками своих детей; 
г) защищать права и законные интересы обучающихся и др. 6. 
Обязанности родителей (законных представителей) детей 
до 18 лет: а) обеспечить получение детьми общего 
образования; б) соблюдать правила внутреннего распорядка, 
требования локальных нормативных актов; в) уважать честь и 
достоинство обучающихся и работников организации; г) 
наличие законодательной ответственности за неисполнение 
обязанностей родителей. 7. Ответственность и меры 
дисциплинарного взыскания к обучающимся: а) 
замечание; б) выговор; в) отчисление из образовательной 
организации. 8. Меры социальной поддержки для 
обучающихся: а) обеспечение питанием; б) обеспечение 
местами в интернатах и в общежитиях; в) транспортное 
обеспечение (при отсутствии транспортной доступности); г) 
получение стипендий, материальной помощи и других 
выплат; д) предоставление образовательного кредита и др. 

180. ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРАВО В РФ: 
1. Источники образовательного права: а) Конституция РФ; 
б) федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации»; в) постановления Правительства РФ и т.д. 2. 
Виды образовательных правоотношений: а) отношения 
учащихся и педагога; б) отношения учащихся и 
образовательной организации; в) отношения государства и 
образовательных организаций и т.д. 3. Субъекты 
образовательных правоотношений: а) обучающиеся; б) 
образовательные организации; в) родители (законные 
представители); г) органы управления образованием 
(государственные и муниципальные). 4. Основные права 
обучающихся в РФ: а) выбирать организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность, форму 
получения образования; б) выбирать факультативные учебные 
предметы, курсы, дисциплины (модули); в) выбирать форму 
обучения после получения основного общего образования; г) 
обучаться по индивидуальному учебному плану в пределах 
осваиваемой образовательной программы в порядке, 
установленном локальными нормативными актами, и т.д. 5. 
Обязанности обучающихся в РФ: а) бережно относиться к 
имуществу организации, осуществляющей образовательную 
деятельность; б) выполнять задания, данные педагогическими 
работниками в рамках образовательной программы; в) 
выполнять требования устава организации, осуществляющей 
образовательную деятельность; г) добросовестно осваивать 
образовательную программу, выполнять индивидуальный 
учебный план и т.д. 6. Меры дисциплинарной 
ответственности обучающихся: а) замечание; б) выговор; в) 
отчисление. 7. Принципы образования в РФ: а) 
гуманистический характер; б) обеспечение права на 
образование в течение жизни; в) единство образовательного 
пространства на территории РФ и др. 8. Тенденции развития 
образования: а) гуманизация; б) информатизация; в) 
гуманитаризация; г) демократизация и т.д. 9. Основные 
компоненты системы образования России: а) 
образовательные организации; б) органы управления 
образованием; в) образовательные стандарты и т.д. 
 
 
 

181. АРБИТРАЖНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО: 
1. Принципы арбитражного судопроизводства: а) 
независимость судей; б) осуществление административного 
судопроизводства в разумный срок; в) состязательность и 
равноправие сторон и т.д. 2. Дела, относящиеся к 
арбитражному судопроизводству: а) дела о 
несостоятельности (банкротстве); б) дела о защите деловой 
репутации в сфере предпринимательской деятельности; в) по 
спорам о защите интеллектуальных прав и т.д. 3. Задачи 
судопроизводства в арбитражных судах: а) защита 
нарушенных прав и законных интересов лиц, 
осуществляющих предпринимательскую и иную 
экономическую деятельность; б) справедливое публичное 
судебное разбирательство в разумный срок независимым 
судом; в) укрепление законности и предупреждение 
правонарушений в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности. 4. Лица, участвующие в 
арбитражном судопроизводстве: а) стороны (истец и 
ответчик); б) заявители; в) иные участники (эксперты, 
свидетели, переводчики и т.д.). 5. Стороны в арбитражном 
судопроизводстве: а) истец; б) ответчик. 6. Стадии 
арбитражного судопроизводства: а) возбуждение 
производства по делу; б) подготовка к разбирательству в суде; 
в) судебное разбирательство и др.  
 
 
182. КОНСТИТУЦИОННОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО: 
1. Принципы конституционного судопроизводства: а) 
коллегиальность; б) независимость; в) состязательность и 
равноправие сторон и т.д. 2. Участники конституционного 
процесса: а) стороны и их представители; б) свидетели; в) эксперты; 
г) переводчики. 3. Полномочия Конституционного суда РФ: а) 
разрешение дел о соответствии Конституции федеральных законов и 
иных нормативно-правовых актов; б) разрешение споров о 
компетенции между органами государственной власти; в) 
толкование Конституции и т.д. 4. Стадии конституционного 
судопроизводства: а) направление обращения в Конституционный 
суд; б) предварительное рассмотрение обращения; в) судебное 
разбирательство; г) принятие и провозглашение решения. 5. 
Требования к судьям Конституционного Суда РФ а) гражданство 
РФ; б) возраст не моложе 40 лет; в) высшее юридическое 
образование и др. 6. Особенности конституционного 
судопроизводства: а) решения Конституционного суда не подлежат 
обжалованию; б) Конституционный суд решает только вопросы 
права, не затрагивая фактические обстоятельства конкретных дел; в) 
Конституционный суд защищает публичные интересы всех граждан 
и др. 7. Нормативные акты, которые регулируют 
конституционное судопроизводство: а) Конституция РФ; б) ФКЗ 
«О Конституционном Суде РФ». 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАНЫ ПРО ПРОФЕССИИ 
 
183. ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ, 
ИСКУССТВА:  
1. Признаки профессии: а) род трудовой активности 
человека; б) наличие комплекса специальных знаний, умений, 
навыков для выполнения трудовых функций; в) наличие 
специальных знаний, подготовки и т.д. 2. Задачи ученых: а) 
проводить лабораторные и полевые исследования; б) 
общаться с людьми; в) делать расчёты и использовать 
различные приборы и т.д. 3. Личные качества и навыки, 
необходимые для работы в научной сфере: а) 
внимательность; б) усидчивость; в) аналитический склад ума 
и т.д. 4. Основные профессии в сфере образования: а) 
учитель; б) воспитатель; в) преподаватель и т.д. 5. Личные и 
профессиональные качества, необходимые для работы 
преподавателем: а) любовь к детям; б) стремление к 
самообразованию; в) коммуникабельность; в) эмпатия; г) 
стрессоустойчивость и т.д. 6. Профессии в сфере искусства 
в зависимости от направления: а) художественное 
(архитектор, реставратор, дизайнер, иллюстратор); б) 
музыкальное (звукорежиссёр, аранжировщик, дирижёр); в) 
фото и видео (фотограф, оператор, видеомонтажер) и т.д. 7. 
Личные качества и навыки, необходимые для работы в 
сфере искусства: а) креативность; б) коммуникабельность; в) 
эмпатия и т.д. 8. Виды профессий: а) по характеру труда: 
физический и умственный, исполнительский и творческий; б) 
по уровню квалификации специалиста: профессии, 
требующие высшего образования; среднего специального 
образования; не требующие квалификации; в) по отраслям 
хозяйства: промышленность, строительство, транспорт и др.; 
г) группы профессий в зависимости от того, с чем или с кем 
работает представитель этой профессии: человек-природа, 
человек-техника, человек-человек, человек-знаковая система, 
человек-художественный образ. 
 
 

184. ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ 
СФЕРАХ: 
1. Признаки профессии: а) род трудовой активности человека; б) 
наличие комплекса специальных знаний, умений, навыков для 
выполнения трудовых функций; в) наличие специальных знаний, 
подготовки и т.д. 2. Задачи экономистов на предприятии: а) 
планирование хозяйственной деятельности; б) сбор, анализ и 
прогноз текущих показателей деятельности; в) управление, контроль 
расходов и доходов и т.д. 3. Профессии на финансовом рынке: а) 
трейдер; б) страховой агент; в) финансовый аналитик и т.д. 4. 
Личные качества, необходимые для работы в экономической и 
финансовой сферах: а) аналитический склад ума, способность 
рассуждать логически; б) способность к концентрации; в) умение 
обучаться, стремление к профессиональному росту и развитию и т.д. 
5. Виды профессий: а) по характеру труда: физический и 
умственный, исполнительский и творческий; б) по уровню 
квалификации специалиста: профессии, требующие высшего 
образования; среднего специального образования; не требующие 
квалификации; в) по отраслям хозяйства: промышленность, 
строительство, транспорт и др.; г) группы профессий в зависимости 
от того, с чем или с кем работает представитель этой профессии: 
человек-природа, человек-техника, человек-человек, человек-
знаковая система, человек-художественный образ. 
 
185. ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИОЛОГА: 
1. Признаки профессии: а) род трудовой активности человека; б) 
наличие комплекса специальных знаний, умений, навыков для 
выполнения трудовых функций; в) наличие специальных знаний, 
подготовки и т.д. 2. Профессиональная деятельность социолога: 
а) в коммерческой компании занимается маркетинговыми 
исследованиями, продвижением товаров или услуг; б) в 
аналитических центрах, в государственных органах исследует 
мнения электората, предлагает решения, необходимые для 
преодоления кризисных ситуаций; в) работа в СМИ, рекламных и 
PR-кампаниях и т.д. 3. Личные качества, необходимые 
социологам: а) интерес к человеческому поведению; б) способность 
мыслить творчески и нестандартно; в) терпение и настойчивость в 
работе над сложными исследовательскими проектами и т.д. 4. 
Функции социолога: а) обладает пониманием процессов в 
обществе, его строения, взаимодействий людей, занимающих разные 
социальные позиции; б) может обнаружить связи и закономерности, 
которые не видны «на поверхности» событий и бизнес-процессов; в) 
может собрать данные, которые позволят прогнозировать поведение 
людей и др. 5. Виды профессий: а) по характеру труда: физический 
и умственный, исполнительский и творческий; б) по уровню 
квалификации специалиста: профессии, требующие высшего 
образования; среднего специального образования; не требующие 
квалификации; в) по отраслям хозяйства: промышленность, 
строительство, транспорт и др.; г) группы профессий в зависимости 
от того, с чем или с кем работает представитель этой профессии: 
человек-природа, человек-техника, человек-человек, человек-
знаковая система, человек-худож. образ. 

186. ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ПСИХОЛОГА:  
1. Признаки профессии: а) род трудовой активности 
человека; б) наличие комплекса специальных знаний, умений, 
навыков для выполнения трудовых функций; в) наличие 
специальных знаний, подготовки и т.д. 2. Особенности 
деятельности социального психолога: а) помогает решать 
проблемы взаимодействия людей в любом коллективе: семье, 
школе, колледже, вузе, на работе; б) проводит диагностику с 
целью оценки поведения человека в обществе, изучения его 
особенностей при общении с окружающими людьми; в) 
помогает сформировать и восстановить утраченные 
социальные навыки для нормального функционирования в 
обществе и т.д. 3. Задачи социального психолога: а) 
создание и реализация программ, направленных на 
психологическое просвещение, психокоррекционную работу, 
профилактическое воздействие, повышение 
психологического здоровья населения; б) исследование 
состояния коллектива и всех его членов, поиск наиболее 
эффективных средств разрешения межличностных 
конфликтов; в) проведение тренингов – занятий, 
направленных на развитие и отработку конкретных 
коммуникативных способностей, преодоление 
внутриличностных конфликтов и т.д. 4. Место работы 
социального психолога: а) в социально ориентированных 
организациях (службах), психологических службах, центрах 
психологической помощи, научно-исследовательских и 
образовательных учреждениях, спортивных организациях и 
т.д.; б) в различных компаниях, фирмах; в) в сфере развития 
корпоративной культуры и т.д. 5. Качества, необходимые 
психологу: а) аналитический склад ума; б) развитая эмпатия; 
в) широкий кругозор и т.д. 6. Виды профессиональной 
деятельности социального психолога: а) научные 
исследования, направленные на поиск новых 
психологических знаний; б) практическая психологическая 
работа, связанная с применением психологических знаний 
для решения практических задач; в) обучение 
психологическим знаниям и психологическое просвещение. 

187. ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИТОЛОГА: 
1. Признаки профессии: а) род трудовой активности 
человека; б) наличие комплекса специальных знаний, умений, 
навыков для выполнения трудовых функций; в) наличие 
специальных знаний, подготовки и т.д. 2. Основные 
профессиональные обязанности политолога: а) 
отслеживание и анализ текущих политических событий; б) 
исследование взаимосвязей между общественными, 
социально-экономическими, культурными и идеологическими 
процессами, анализ их влияния на политику; в) изучение 
зависимости политических процессов от особенностей 
государственного устройства, от степени политической 
активности жителей,  количества политических партий и т.д. 
3. Личностные качества, необходимые политологу: а) 
принципиальность; б) тактичность и толерантность; в) 
гибкость мышления и т.д. 4. Место работы политолога: а) в 
центральных печатных изданиях, в сфере интернет-медиа, 
руководят политическими отделами газет и журналов; б) 
работают пресс-секретарями и руководителями пресс-служб 
органов государственного управления, политических 
организациях; в) в качестве политического технолога 
участвуют в организации избирательных и политических 
кампаний; г) в аналитических центрах, выступают 
помощниками депутатов. 5. Виды профессий: а) по 
характеру труда: физический и умственный, исполнительский 
и творческий; б) по уровню квалификации специалиста: 
профессии, требующие высшего образования; среднего 
специального образования; не требующие квалификации; в) 
по отраслям хозяйства: промышленность, строительство, 
транспорт и др.; г) группы профессий в зависимости от того, с 
чем или с кем работает представитель этой профессии: 
человек-природа, человек-техника, человек-человек, человек-
знаковая система, человек-художественный образ. 
 

 


