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Аннотация
В справочнике, адресованном выпускникам и абитуриентам, в полном объеме дан

материал курса «Обществознание», который проверяется на едином государственном
экзамене.

Структура книги соответствует кодификатору элементов содержания по предмету,
на основе которого составлены экзаменационные задания – контрольно-измерительные
материалы ЕГЭ.

В справочнике представлены следующие разделы курса: «Общество», «Духовная
жизнь общества», «Человек», «Познание», «Политика», «Экономика», «Социальные
отношения», «Право».

Краткая и наглядная – в виде схем и таблиц – форма изложения обеспечивает
максимальную эффективность подготовки к экзамену. Образцы заданий и ответы к ним,
завершающие каждую тему, помогут объективно оценить уровень знаний.
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Предисловие
 

Справочник включает материал школьного курса «Обществознание», который про-
веряется на едином государственном экзамене. Структура книги соответствует Стандарту
среднего (полного) образования по предмету, на основе которого составлены экзаменацион-
ные задания – контрольно-измерительные материалы (КИМы) ЕГЭ.

В справочнике представлены следующие разделы курса: «Общество», «Духовная
жизнь общества», «Человек», «Познание», «Политика», «Экономика», «Социальные отно-
шения», «Право», которые составляют ядро содержания общественного образования, про-
веряемого в рамках ЕГЭ. Это усиливает практическую направленность книги.

Компактная и наглядная форма изложения, большое количество схем и таблиц способ-
ствует лучшему пониманию и запоминанию теоретического материала.

В процессе подготовки к экзамену по обществознанию очень важно не только вла-
деть содержанием курса, но и ориентироваться в типах заданий, на основе которых стро-
ится письменная работа, являющаяся формой проведения ЕГЭ. Поэтому после каждой темы
представлены варианты заданий с ответами и комментариями. Данные задания призваны
сформировать представления о форме контрольно-измерительных материалов по общество-
знанию, уровне их сложности, особенностях их выполнения, и нацелены на отработку уме-
ний, проверяемых в рамках ЕГЭ:

– распознавать признаки понятий, характерные черты социального объекта, элементы
его описания;

– сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия;
– соотносить обществоведческие знания с социальными реалиями, их отражающими;
– оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных

наук;
– анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в раз-

личных знаковых системах (схема, таблица, диаграмма);
– распознавать понятия и их составляющие: соотносить видовые понятия с родовым

и исключать лишнее;
– устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками социаль-

ных явлений и обществоведческими терминами, понятиями;
– применять знания о характерных чертах, признаках понятий и явлений, социальных

объектах определенного класса, осуществляя выбор необходимых позиций из предложен-
ного списка;

– различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы;
– называть термины и понятия, социальные явления, соответствующие предлагаемому

контексту, и применять в предлагаемом контексте обществоведческие термины и понятия;
– перечислять признаки какого-либо явления, объекты одного класса и т.п.;
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– раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия соци-
ально-гуманитарных наук; приводить примеры определенных общественных явлений, дей-
ствий, ситуаций;

– применять социально-гуманитарные знания в процессе решения познавательных и
практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и общества;

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной
информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов (философ-
ских, научных, правовых, политических, публицистических);

– формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний соб-
ственные суждения и аргументы по определенным проблемам.

Это позволит преодолеть определенный психологический барьер перед экзаменом,
связанный с незнанием большинства экзаменуемых, как им следует оформить результат
выполненного задания.



С.  В.  Шевченко, П.  А.  Баранов, А.  В.  Воронцов.  «Обществознание. Полный справочник для подго-
товки к ЕГЭ»

7

 
Раздел 1. Общество

 
 

Тема 1. Социум как особенная часть
мира. Системное строение общества

 
Сложность определения понятия «общество» связано в первую очередь с его пре-

дельной обобщенностью, а кроме того, с огромной многозначительностью. Это обусловило
наличие множества определений данного понятия.

Понятие «общество» в широком смысле слова можно определить как обособившуюся
от природы, но тесно с ней связанную часть материального мира, которая включает в себя:
способы взаимодействия людей; формы объединения людей.

Общество в узком смысле слова – это:
– круг людей, объединенных общностью цели, интересов, происхождения (например,

общество нумизматов, дворянское собрание);
– отдельное конкретное общество, страна, государство, регион (например, совре-

менное российское общество, французское общество);
– исторический этап в развитии человечества (например, феодальное общество,

капиталистическое общество);
– человечество в целом.
Общество – продукт совокупной деятельности множества людей. Человеческая дея-

тельность есть способ существования или бытия общества. Общество вырастает из самого
жизненного процесса, из обычной и повседневной деятельности людей. Не случайно латин-
ское слово socio означает соединять, объединять, затевать совместный труд. Вне непосред-
ственного и опосредованного взаимодействия людей общество не существует.

Как способ существования людей общество должно выполнять набор определенных
функций:

– производство материальных благ и услуг;
– распределение продуктов труда (деятельности);
– регламентация и управление деятельностью и поведением;
– воспроизводство и социализация человека;
– духовное производство и регулирование активности людей.
Сущность общества кроется не в людях самих по себе, а в тех отношениях, в которые

они вступают друг с другом в процессе своей жизнедеятельности. Следовательно, общество
есть совокупность общественных отношений.
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Общество характеризуется как динамическая саморазвивающаяся система, т. е.
такая система, которая способна, серьезно изменяясь, сохранять в то же время свою сущ-
ность и качественную определенность.

При этом система определяется как комплекс взаимодействующих элементов. В свою
очередь, элементом называется некоторый далее неразложимый компонент системы, при-
нимающий непосредственное участие в ее создании.

Основные принципы системы: целое не сводимо к сумме частей; целое порождает
черты, свойства, выходящие за пределы отдельных элементов; структуру системы образует
взаимосвязь ее отдельных элементов, подсистем; элементы, в свою очередь, могут иметь
сложное строение и выступать системами; существует взаимосвязь системы и среды.

Соответственно, общество – это сложноорганизованная саморазвивающаяся
открытая система, включающая в себя отдельных индивидов и социальные общно-
сти, объединенные кооперативными, согласованными связями и процессами саморегуляции,
самоструктурирования и самовоспроизведения.

Для анализа сложноорганизованных систем, подобных обществу, выработано понятие
«подсистема». Подсистемами называют промежуточные комплексы, более сложные, чем
элементы, но менее сложные, чем сама система.

Определенные группы общественных отношений образуют подсистемы. Основными
подсистемами общества принято считать сферы общественной жизни основные сферы
общественной жизни.
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Основанием для разграничения сфер общественной жизни служат базовые потребно-
сти человека.

Деление на четыре сферы общественной жизни условно. Можно назвать и другие
сферы: наука, художественно-творческая деятельность, расовые, этнические, национальные
отношения. Однако именно эти четыре сферы традиционно выделяются как наиболее общие
и значимые.

Общество как сложноорганизованная, саморазвивающаяся система характеризуется
следующими специфическими чертами:

1. Оно отличается большим разнообразием различных социальных структур и подси-
стем. Это не механическая сумма индивидов, а целостная система, имеющая сверхсложный
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и иерархический характер: различного рода подсистемы связаны соподчиненными отноше-
ниями.

2. Общество не сводимо к людям, его составляющим, это система вне– и надиндивиду-
альных форм, связей и отношений, которые человек создает своей активной деятельностью
вместе с другими людьми. Эти «невидимые» социальные связи и отношения даны людям в
их языке, различных поступках, программах деятельности, общении и т. п., без чего люди не
могут вместе существовать. Общество интегрировано по своей сути и должно рассматри-
ваться в целом, в совокупности отдельных образующих его компонентов.

3. Обществу присуща самодостаточность, т. е. способность своей активной совмест-
ной деятельностью создавать и воспроизводить необходимые условия собственного суще-
ствования. Общество характеризуется в данном случае как целостный единый организм, в
котором тесно переплетены различные социальные группы, самые разнообразные виды дея-
тельности, обеспечивающие жизненно необходимые условия существования.

4. Общество отличает исключительная динамичность, незавершенность и альтерна-
тивность развития. Главным действующим лицом в выборе вариантов развития является
человек.

5. Общество выделяет особый статус субъектов, определяющих его развитие. Чело-
век есть универсальный компонент социальных систем, включенный в каждую из них.
За противостоянием идей в обществе всегда скрывается столкновение соответствующих
потребностей, интересов, целей, воздействие таких социальных факторов, как обществен-
ное мнение, официальная идеология, политические установки и традиции. Неизбежным для
общественного развития является острая конкуренция интересов и устремлений, в связи
с чем, в обществе часто происходит столкновение альтернативных идей, осуществляется
острая полемика и борьба.

6. Обществу присуща непредсказуемость, нелинейность развития. Наличие в обще-
стве большого количества подсистем, постоянное столкновение интересов и целей различ-
ных людей создает предпосылки для реализации разных вариантов и моделей будущего
развития общества. Однако это не означает, что развитие общества является абсолютно про-
извольным и неуправляемым. Напротив, ученые создают модели социального прогнозиро-
вания: варианты развития социальной системы в ее самых различных областях, компьютер-
ные модели мира и др.

Образец задания

Выбе-
рите правильный ответ. Какой из признаков характеризует общество как систему?

1. постоянное развитие
2. часть материального мира
3. обособление от природы
4. способы взаимодействия людей
Ответ: 4.
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Тема 2. Общество и природа

 
Природа (от гр. physis и лат. natura – возникнуть, быть рожденным) – одна из наиболее

общих категорий науки и философии, берущая начало еще в античном мировоззрении.

Понятие «природа» употребляется для обозначения не только естественных, но и
созданных человеком материальных условий его существования – «второй природы», в той
или иной мере преобразованной и сформированной человеком.

Общество как обособившаяся в процессе жизнедеятельности людей часть природы
неразрывно с ней связано.

Выделение человека из мира природы знаменовало рождение качественно нового
материального единства, так как человеку присущи не только природные свойства, но и
социальные.

Общество вступило в противоречие с природой в двух отношениях: 1) как социальная
действительность оно есть не что иное, как сама природа; 2) оно целенаправленно с помо-
щью орудий труда воздействует на природу, изменяя ее.

На первых порах противоречие между обществом и природой выступало как их разли-
чие, так как у человека еще были примитивные орудия труда, с помощью которых он добы-
вал себе средства к жизни. Однако в те далекие времена полной зависимости человека от
природы уже не было. По мере совершенствования орудий труда общество оказывало уси-
ливающееся воздействие на природу. Человек не может обойтись без природы еще и потому,
что технические средства, облегчающие ему жизнь, создаются по аналогии с природными
процессами.

Едва появившись на свет, общество стало оказывать весьма существенное воздействие
на природу, где-то улучшая ее, а где-то и ухудшая. Но природа, в свою очередь, принялась
«ухудшать» характеристики общества, например, посредством снижения качества здоровья
больших масс людей и т.д. Общество как обособившаяся часть природы и сама природа ока-
зывают друг на друга значительное влияние. Вместе с тем они сохраняют специфические
особенности, которые позволяют им сосуществовать как двуединое явление земной действи-
тельности. В этой тесной взаимосвязи природы и общества заключается основа единства
мира.
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Образец задания
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Рас-
кройте на двух примерах взаимосвязь природы и общества.

Ответ: В качестве примеров, раскрывающих взаимосвязь природы и общества, могут
быть приведены: Человек не только социальное, но и биологическое существо, а следова-
тельно, является частью живой природы. Из природной среды общество черпает необхо-
димые вещественно-энергетические ресурсы для своего развития. Деградация природной
среды (загрязнение воздуха, водоемов, вырубка леса и т.д.) ведет к ухудшению здоровья
людей, к снижению качества их жизни и др.
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Тема 3. Общество и культура

 
Вся жизнь общества основана на целесообразной и разнообразной деятельности

людей, продуктом которой являются материальные блага и культурные ценности, т. е. куль-
тура. Поэтому нередко отдельные типы обществ называют культурами. Однако понятия
«общество» и «культура» не являются синонимами.

Система взаимоотношений во многом складывается объективно, под влиянием законо-
мерностей общественного развития. Поэтому они не являются непосредственным продук-
том культуры, при всем том, что осознанная деятельность людей влияет на характер и форму
этих отношений самым существенным образом.

Образец задания

Про-
читайте приведенный ниже текст, каждое положение которого пронумеровано.

(1) В истории общественной мысли существовали различные, зачастую противопо-
ложные точки зрения на культуру. (2) Часть философов называла культуру средством закаба-
ления людей. (3) Другой точки зрения придерживались те ученые, которые считали культуру
средством облагораживания человека, превращения его в цивилизованного члена общества.
(4) Это говорит о широте, многомерности содержания понятия «культура».

Определите, какие положения текста носят:
А) фактический характер
Б) характер оценочных суждений
Запишите под номером положения букву, обозначающую его характер. Получившуюся

последовательность букв перенесите в бланк ответов.

Ответ: АББА.



С.  В.  Шевченко, П.  А.  Баранов, А.  В.  Воронцов.  «Обществознание. Полный справочник для подго-
товки к ЕГЭ»

15

 
Тема 4. Взаимосвязь экономической, социальной,

политической и духовной сфер общества
 

Каждой сфере жизни общества присуща определенная самостоятельность, они функ-
ционируют и развиваются по законам целого, т.е. общества. Вместе с тем все четыре основ-
ные сферы не только взаимодействуют, но и взаимно обусловливают друг друга. Например,
влияние политической сферы на культуру проявляется в том, что, во-первых, каждое госу-
дарство проводит определенную политику в области культуры, во-вторых, деятели культуры
отражают в своем творчестве определенные политические взгляды и позиции.

Границы между всеми четырьмя сферами общества легко переходимы, прозрачны.
Каждая сфера присутствует так или иначе во всех остальных, но при этом не растворяется, не
теряет своей ведущей функции. Вопрос о соотношении основных сфер общественной жизни
и выделении одной приоритетной является дискуссионным. Существуют сторонники опре-
деляющей роли экономической сферы. Они исходят из того, что материальное производство,
которое составляет ядро экономических отношений, удовлетворяет самые насущные, пер-
вичные потребности человека, без чего невозможна любая иная деятельность. Имеет место
выделение в качестве приоритетной духовной сферы жизни общества. Сторонники этого
подхода приводят следующий аргумент: мысли человека, идеи, представления опережают
его практические действия. Крупным общественным переменам всегда предшествуют изме-
нения в сознании людей, переход к иным духовным ценностям. Наиболее компромиссным из
приведенных подходов является подход, приверженцы которого утверждают, что каждая из
четырех сфер общественной жизни может стать определяющей в различные периоды исто-
рического развития.

Образец задания

Уста-
новите соответствие между основными сферами жизни общества и их учреждениями (орга-
низациями): к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую
позицию из второго столбца.

Запишите в таблицу выбранные цифры, а затем получившуюся последовательность
цифр перенесите в бланк ответов (без пробелов и каких-либо символов).

Ответ: 21221.
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Тема 5. Социальные институты

 
Социальный институт – это исторически сложившаяся, устойчивая форма орга-

низации совместной деятельности людей, реализующих определенные функции в обществе,
главная из которых – удовлетворение социальных потребностей.

Каждый социальный институт характеризуется наличием цели деятельности и кон-
кретными функциями, обеспечивающими ее достижение.

В современном обществе существуют десятки социальных институтов, среди которых
можно выделить ключевые: наследование, власть, собственность, семья.

Внутри фундаментальных социальных институтов существуют весьма отчетливые
деления на мелкие институты. Например, экономические институты, наряду с базовым
институтом собственности, включают множество устойчивых систем отношений – финан-
совые, производственные, маркетинговые, организационно-управленческие институты. В
системе политических институтов современного общества, наряду с ключевым институтом
власти, выделяются институты политического представительства, президентства, разделе-
ния властей, местного самоуправления, парламентаризма и т.д.

Социальные институты:
• организуют человеческую деятельность в определенную систему ролей и статусов,

устанавливая образцы поведения людей в различных сферах общественной жизни. Напри-
мер, такой социальный институт, как школа, включает роли учителя и ученика, а семья
– роли родителей и детей. Между ними складываются определенные ролевые отношения,
которые регулируются специфическими нормами и предписаниями. Некоторые наиболее
важные нормы закрепляются законодательно, другие поддерживаются традициями, обыча-
ями, общественным мнением;

• включают систему санкций – от правовых до морально-этических;
упорядочивают, координируют множество индивидуальных действий людей, придают

им организованный и предсказуемый характер;
• обеспечивают стандартное поведение людей в социально типичных ситуациях.
Функции социальных институтов: явные (заявлены официально, признаны и контро-

лируются обществом); скрытые (выполняются скрыто или непреднамеренно).
Когда расхождение между этими функциями велико, возникает двойной стандарт соци-

альных отношений, что угрожает стабильности общества. Еще более опасна ситуация, когда
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наряду с официальными институтами формируются так называемые теневые институты,
которые берут на себя функцию регуляции важнейших общественных отношений (напри-
мер, криминальные структуры).

Социальные институты определяют общество в целом. Любые общественные пре-
образования осуществляются через изменения в социальных институтах.

Каждый социальный институт характеризуется наличием цели деятельности и кон-
кретными функциями, обеспечивающими ее достижение.

Образец задания

Какой
смысл вкладывают обществоведы в понятие «институты общества»? Привлекая знания
обществоведческого курса, составьте два предложения, содержащие информацию об инсти-
тутах общества.

Ответ: Институт общества – это исторически сложившаяся, устойчивая форма орга-
низации совместной деятельности людей, реализующих определенные функции в обществе,
главная из которых – удовлетворение социальных потребностей. Примеры предложений:
Выделяют экономические, политические, социальные институты, институты действующие
в духовной области. Каждый институт общества характеризуется наличием цели деятельно-
сти и конкретными функциями. Институты общества – сложное и разветвленное образова-
ние: внутри фундаментальных институтов существуют весьма отчетливые деления на более
мелкие. С точки зрения организации общества ключевыми институтами являются: наследо-
вание, власть, собственность, семья и др.
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Тема 6. Многовариантность общественного

развития. Типология обществ
 

Общественное развитие может носит реформистский или революционный характер.

Реформы могут проходить во всех сферах общественной жизни:
– экономические реформы – преобразования хозяйственного механизма: форм, мето-

дов, рычагов и организации управления хозяйством страны (приватизация, закон о банкрот-
стве, антимонопольные законы и т.п.);

– социальные реформы – преобразования, изменения, переустройства каких-либо сто-
рон общественной жизни, не уничтожающие основ социальной системы (эти реформы непо-
средственным образом связаны с людьми);

– политические реформы – изменения в политической сфере общественной жизни
(изменения в конституции, избирательной системе, расширение гражданских прав и т.п.).

Степень реформистских преобразований может быть очень существенной, вплоть
до изменений общественного строя или типа экономической системы: реформы Петра I,
реформы в России в начале 90-х гг. XX в.
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В современных условиях два пути общественного развития – реформа и револю-
ция – противопоставляются практике перманентного реформирования в саморегулирую-
щемся обществе. Следует признать, что и реформа, и революция «лечат» уже запущенную
болезнь, в то время как необходима постоянная и возможно ранняя профилактика. Поэтому
в современном обществознании акцент переносится с дилеммы «реформа – революция» на
«реформа – инновация». Под инновацией (от англ. innovation – нововведение, новшество,
новаторство) понимается рядовое, однократное улучшение, связанное с повышением ада-
птационных возможностей социального организма в данных условиях.

В современной социологии общественное развитие связывается с процессом модер-
низации.

Модернизация (от фр. moderniser – современный) – это процесс перехода от тради-
ционного, аграрного общества к обществам современным, индустриальным. Классические
теории модернизации описывали так называемую «первичную» модернизацию, историче-
ски совпавшую с процессом развития западного капитализма. Более поздние теории модер-
низации характеризуют ее через понятия «вторичная», или «догоняющая» модернизация.
Она осуществляется в условиях существования «образца», например в виде западноевро-
пейской либеральной модели, часто такая модернизация понимается как вестернизация, т.
е. процесс прямого заимствования или насаждения. По сути данная модернизация предста-
вляет собой всемирный процесс вытеснения локальных, местных типов культур и социаль-
ной организации «универсальными» (западными) формами современности.

Можно выделить несколько классификаций (типологий) общества:
1) дописьменные и письменные;
2) простые и сложные (в качестве критерия в данной типологии выступает число уров-

ней управления обществом, а также степень его дифференциации: в простых обществах
отсутствуют руководители и подчиненные, богатые и бедные, в сложных обществах суще-
ствует несколько уровней управления и несколько социальных слоев населения, располо-
женных сверху вниз по мере убывания доходов);

3) первобытное общество, рабовладельческое общество, феодальное общество, капи-
талистическое общество, коммунистическое общество (в качестве критерия в данной типо-
логии выступает формационный признак);

4) развитые, развивающиеся, отсталые (в качестве критерия в данной типологии
выступает уровень развития);

5)
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Формационный и цивилизационный подходы к изучению общества
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Наиболее распространенными в российской исторической и философской науке под-
ходами к анализу общественного развития являются формационный и цивилизационный.

Первый из них принадлежит марксистской школе обществознания, основоположни-
ками которой являлись немецкие экономисты, социологи и философы К. Маркс (1818—
1883) и Ф. Энгельс (1820—1895).

Ключевым понятием этой школы обществознания выступает категория «обще-
ственно-экономическая формация».

Несмотря на относительную самостоятельность, тип надстройки определяется харак-
тером базиса. Он же представляет собой основу формации, обусловливая принадлежность
того или иного общества.

Производительные силы являются динамичным, постоянно развивающимся элемен-
том способа производства, тогда как производственные отношения статичны и косны, не
меняются веками. На определенном этапе возникает конфликт между производительными
силами и производственными отношениями, разрешающийся в ходе социальной револю-
ции, слома старого базиса и перехода на новую ступень общественного развития, к новой
общественно-экономической формации. Старые производственные отношения заменяются
новыми, которые открывают простор для развития производительных сил. Таким образом,



С.  В.  Шевченко, П.  А.  Баранов, А.  В.  Воронцов.  «Обществознание. Полный справочник для подго-
товки к ЕГЭ»

23

марксизм понимает общественное развитие как закономерную, объективно обусловленную,
естественно-историческую смену общественно-исторических формаций:

Ключевым понятием цивилизационного подхода к анализу общественного развития
является понятие «цивилизация», которое имеет множество трактовок.

Термин «цивилизация» (от лат. civis – гражданин) в мировой исторической и философ-
ской литературе употребляется:

– как определенная стадия в развитии локальных культур (например, О. Шпенглер);
– как ступень исторического развития (например, Л. Морган, Ф. Энгельс, О. Тоффлер);
– как синоним культуры (например, А. Тойнби);
– как уровень (ступень) развития того или иного региона либо отдельного этноса.
Любая цивилизация характеризуется не столько производственным базисом, сколько

специфическим для нее образом жизни, системой ценностей, видением и способами взаи-
мосвязи с окружающим миром.

В современной теории цивилизации выделяются два подхода.
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Различными исследователями выделяется множество локальных цивилизаций (напри-
мер, английский историк, социолог, дипломат, общественный деятель А. Тойнби (1889-1975)
насчитывал в истории человечества 21 цивилизацию), которые могут совпадать с границами
государств (китайская цивилизация) или охватывать несколько стран (античная, западная).
Обычно все многообразие локальных цивилизаций делят на две большие группы – западную
и восточную.
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Таким образом, формация концентрирует внимание на универсальном, общем, повто-
ряющемся, а цивилизация – на локально-региональном, уникальном, своеобразном.
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Сравнительный анализ позволяет сделать вывод, что существующие в науке подходы
не следует рассматривать как взаимоисключающие друг друга. К ним необходимо отно-
ситься с точки зрения принципа дополнительности, принимая во внимание отмеченные
достоинства каждого из подходов.

Образец задания

Запи-
шите слово, пропущенное в схеме.

Ответ: Революция.
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Тема 7. Понятие общественного прогресса

 
Проблема направленности совершающихся в обществе изменений зародилась еще в

древности и оставалась достаточно дискуссионной.
Различные взгляды на направленность общественного развития
– Французские просветители – история непрерывное обновление, совершенствова-

ние всех сторон жизни общества.
– Религиозные течения – преобладание регресса во многих сферах жизни общества.
– Платон, Аристотель, Дж. Вико, О. Шпенглер, А. Тойнби – движение по опреде-

ленным ступеням в рамках замкнутого цикла, т.е. теория исторического круговорота.
– Современные исследователи – положительные изменения в одних сферах общества

могут сочетаться с застоем и регрессом в других, т.е. вывод о противоречивости прогресса.

Человечество в целом никогда не регрессировало, но его движение вперед могло задер-
живаться и даже на время останавливаться, что называется стагнацией.

Понятие прогресса в современных условиях все более трансформируется в сторону
обогащения его гуманистическими параметрами, характеристиками. Развитие человека в
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его духовном и телесном измерении, осознание самоценности человеческого существова-
ния, создание благоприятных условий для человека – в этом видится прогресс современного
общества. В качестве гуманистических критериев выдвигаются такие показатели прогрес-
сивного развития общества: средняя продолжительность жизни человека, детская и мате-
ринская смертность, состояние здоровья, уровень образования, развитие различных сфер
культуры, чувство удовлетворенности жизнью, степень соблюдения прав человека, отно-
шение к природе и др.

Образец задания

Ниже
приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, связаны с понятием «про-
гресс».

Социальная реформа; стагнация; социальная революция; общественное развитие;
модернизация.

Найдите и укажите термин, не связанный с понятием «прогресс».
Ответ: Стагнация.
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Тема 8. Процессы глобализации и

становление единого человечества
 

В современном мире происходит значительное усиление связей между отдельными
людьми, организациями и государствами, растет взаимозависимость между ними. Челове-
чество развивается, расширяя свои связи и контакты. Люди все глубже осознают себя как
единую общность, где каждый связан со многими тысячами других людей во всех концах
Земли.

Современный мир во всем своем многообразии един, и его части тесно взаимосвязаны.
Глобализация – процесс интеграции государств и народов в разных областях дея-

тельности.
Основные причины глобализации: переход от индустриального общества к информа-

ционному, к высоким технологиям; переход от централизации экономики к ее децентрали-
зации; переход от национальной экономики к мировой; переход от альтернативного выбора
(«или/или») к многообразию выбора; использование новых коммуникационных технологий:
Интернета, спутникового телевидения.

Глобализация – это процесс, в ходе которого возрастают взаимовлияние и взаимозави-
симость народов и государств.

Основные направления глобализации: деятельность транснациональных корпораций,
имеющих свои филиалы по всему миру; глобализация финансовых рынков; международная
экономическая интеграция в рамках отдельных регионов; создание международных органи-
заций в экономической и финансовой сферах: Международный валютный фонд, Всемирный
банк, Всемирная торговая организация и др.

Формирование глобальной экономики порождает взаимозависимость экономик
отдельных государств. Успех или кризис стран ощутимо сказываются по всему миру. Власть
становится бессильной перед глобальными процессами. Это подталкивает к объединению
усилий разных стран для решения социально-экономических и политических вопросов,
например, расширяющееся Европейское экономическое сообщество.
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По вопросу о становлении единого человечества существуют следующие точки зре-
ния:

– Единство человечества – только кажущееся. Люди говорят на тысячах языках, испо-
ведуют разные религии, придерживаются различных ценностей. Мир совсем не един. Он
многообразен и многолик.

– Современный мир не оставляет большого простора для разнообразия. Люди в разных
уголках планеты едят одни и те же продукты, смотрят одни и те же телепередачи, читают
одну и ту же литературу и т.д. Существующие различия должны исчезнуть в связи с инфор-
мационной революцией, охватившей сегодня весь мир.

– Мир един и многообразен. Чем сильнее тенденция к единству, тем ярче проявляется
многообразие культур, образов жизни, социальных ценностей. Одно не противоречит дру-
гому. Единство человечества дополняет его многообразие.
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В современную эпоху человечество обретает единство не только антропологическое
– как биологический вид, но и социальное – объединяясь в целостную всемирную социаль-
ную систему, и культурное – поскольку во взаимообмене достижениями различных культур
образуется единая общечеловеческая культура.

Образец задания

Выбе-
рите правильный ответ. Верны ли следующие суждения о последствиях процесса глобали-
зации?

А. Глобализация способствует целостности мира и его развитию.
Б. Глобализация способствует распространению ценностей и норм, характерных для

евро-американской культуры.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
Ответ: 3.
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Тема 9. Глобальные проблемы человечества

 
Термин «глобальные проблемы» появился в научной литературе в конце 60-х гг. XX в.

Глобальные проблемы современности не являются чем-то новым для нынешнего этапа раз-
вития человечества, а представляют собой обострение и углубление в современных усло-
виях существовавших ранее проблем в системе «человек – природа – общество».
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Все глобальные проблемы взаимосвязаны. Невозможно решить каждую из них по
отдельности: человечество должно решать их сообща, ради сохранения жизни на планете.
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С учетом наличного уровня общественного развития и особой остроты стоящих перед
человечеством глобальных проблем делаются различные социальные прогнозы перспектив
человечества:

– Пессимистические прогнозы («экологический пессимизм») связаны с тем, что разре-
шить глобальные проблемы человечества нельзя, так как это потребует осуществления таких
мер, которые реализовать практически невозможно (например, приостановка роста населе-
ния, отказ от технического и технологического прогресса, снижение уровня потребления и
т.д.). Неотвратимость экологической катастрофы, «конца истории», гибели человечества.

– Умеренно оптимистические прогнозы («научно-технический оптимизм») обосно-
вывают тем, что научно-технические открытия и технологические новации могут стать
основой разрешения наиболее сложных из глобальных проблем. Условием для этого явля-
ется принятие мировым сообществом концепции «устойчивого развития», согласно кото-
рой научно-техническая и технологическая революции должны быть подчинены интересам
выживания, сохранения природной среды существования человечества.

Образец задания

Най-
дите в приведенном ниже списке глобальные проблемы современности и обведите цифры,
под которыми они указаны.

1) проблема образования народных масс
2) демографическая проблема
3) продовольственная проблема
4) торговая проблема
5) проблема использования космоса
6) научная проблема
Обведенные цифры запишите в порядке возрастания.
Ответ: 235.
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Раздел 2. Духовная жизнь общества

 
 

Тема 1. Культура и духовная жизнь
 

Культура представляет собой весьма сложное явление, что находит свое отражение в
существующих на сегодняшний день сотнях ее определений и трактовок. Наиболее распро-
страненными являются следующие подходы к пониманию культуры как явления обществен-
ной жизни:

– Технологический подход: культура – совокупность всех достижений в развитии мате-
риальной и духовной жизни общества.

– Деятельностный подход: культура – осуществляемая в сферах материальной и духов-
ной жизни общества творческая деятельность.

– Ценностный подход: культура – практическая реализация общечеловеческих ценно-
стей в делах и отношениях людей.

Начиная с I в. до н.э. под словом «культура» (от лат. cultura – уход, обработка, возделы-
вание земли) понимали воспитание человека, развитие его души и образование. Оно окон-
чательно вошло в употребление в качестве философского понятия в XVIII – начале XIX в. и
обозначало эволюцию человечества, постепенное совершенствование языка, обычаев, госу-
дарственного устройства, научного знания, искусства, религии. В это время оно было близко
по значению к понятию «цивилизация». Понятие «культура» противопоставлялось понятию
«природа», т.е. культура – это то, что создал человек, а природа – то, что существует неза-
висимо от него.

На основании многочисленных трудов различных ученых понятие «культура» в широ-
ком смысле слова можно определить как исторически обусловленный динамический ком-
плекс постоянно обновляющихся во всех сферах общественной жизни форм, принципов, спо-
собов и результатов активной творческой деятельности людей.

Культура в узком смысле – процесс активной творческой деятельности, в ходе кото-
рой создаются, распределяются и потребляются духовные ценности.

В связи с существованием двух типов деятельности – материальной и духовной –
можно выделить две основные сферы существования и развития культуры.
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Деление культуры на материальную и духовную весьма условно, так как провести
грань между ними порой бывает очень сложно, потому что в «чистом» виде они просто не
существуют: духовная культура может воплощаться и в материальных носителях (книгах,
картинах, орудиях труда и т.д.). Понимая всю относительность различия между материаль-
ной и духовной культурой, большинство исследователей тем не менее полагают, что оно все
же существует.
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Под духовной жизнью общества обычно понимают ту область бытия, в которой
объективная реальность дается людям не в форме противостоящей предметной деятель-
ности, а как реальность, присутствующая в самом человеке, являющаяся неотъемлемой
частью его личности.

Духовная жизнь человека возникает на основе его практической деятельности, явля-
ется особой формой отражения окружающего мира и средством взаимодействия с ним.

К духовной жизни относят, как правило, знания, веру, чувства, переживания, потреб-
ности, способности, стремления и цели людей. Взятые в единстве они составляют духов-
ный мир личности.

Духовная жизнь тесно связана с другими сферами общества и представляет собой одну
из его подсистем.

Элементы духовной сферы жизни общества: мораль, наука, искусство, религия,
право.

Духовная жизнь общества охватывает различные формы и уровни общественного
сознания: нравственное, научное, эстетическое, религиозное, политическое, правовое созна-
ние.
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Образец задания

Выбе-
рите правильный ответ. Верны ли следующие суждения о культуре?

А. Культура – совокупность ценностей, общий уровень интеллектуального, нравствен-
ного, эстетического развития людей.

Б. Культура – совокупность исторически сложившихся форм совместной деятельности
людей.

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



С.  В.  Шевченко, П.  А.  Баранов, А.  В.  Воронцов.  «Обществознание. Полный справочник для подго-
товки к ЕГЭ»

42

 
Тема 2. Формы и разновидности культуры: народная,

массовая и элитарная; молодежная субкультура
 

Когда речь идет о многообразии культур, то оно понимается по-разному.

Однако чаще всего, говоря о многообразии культур, подразумевают три формы куль-
туры: элитарную, народную, массовую и две ее разновидности: субкультуру (от лат. sub –
под) и контркультуру (от лат. contra – против).
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Критерием наличия и сформированности субкультуры является совокупность всех ее
параметров.

Составляющие и признаки субкультуры,: знание (картина мира в узком смысле слова);
ценности; стиль и образ жизни; социальные институты как системы норм; навыки, умения,
способы осуществления, методы; социальные роли и статусы; потребности и склонности.

Массовая и элитарная культуры не враждебны друг другу. Достижения, художествен-
ные приемы, идеи «элитарного искусства» через некоторое время перестают быть новатор-
скими и перенимаются массовой культурой, повышая ее уровень. В то же время массовая
культура, приносящая прибыль, дает возможность кинокомпаниям, издательствам, домам
моделей оказывать поддержку «творцам» элитарного искусства.

Молодежная субкультура часто рассматривается как де– виантная (отклоняющаяся),
выражающая некую степень оппозиции господствующей культуре. Она развивается чаще
всего на основе своеобразных стилей в одежде и музыке и связана с развитием общества
потребления, создающего все новые и новые рынки продукции, нацеленные прежде всего на
молодежь. Молодежная культура – это культура демонстративного потребления. Ее возник-
новение связано также с повышением роли и значения свободного времени, досуга, вокруг
которого и формируются все отношения. Молодежная субкультура сосредоточивается также
в большей степени на дружбе в группе сверстников, а не на семье. Кроме того, рост жиз-
ненного уровня позволяет осуществлять масштабные эксперименты с образом жизни, поиск
иных, отличных от культуры взрослых, культурных оснований своего существования.

Образец задания
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Про-
читайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого
списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков.

«Первоначально во взаимодействии инновации и ____________(1) в культуре домини-
рующую роль играет последняя, закрепляющая и удерживающая медленно накапливавши-
еся новшества. Причем эта система на ранних стадиях развития общества по необходимости
характеризуется крайней жестокостью, не допускает и тени ______________(2). Чем глубже
в прошлое, тем более мы видим человека запеленутым в речевые и образные штампы и тра-
фареты, в формулы оценок и ______________(3), в формулы житейской ____________(4),
практического ____________(5), верований. Он разгружен от необходимости думать: почти
на всякий случай жизни, почти на всякий вопрос есть изречение, пословица, цитата, стих,
пропись, обобщенный художественный _____________(6)».

Слова в списке даны в именительном падеже, единственном числе. Выбирайте после-
довательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание
на то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для заполнения пропусков.

А) образ
Б) поведение
В) демократия
Г) новаторство
Д) искусство
Е) рассудок
Ж) преемственность
3)традиция
И) мудрость
В данной ниже таблице указаны номера пропусков. Запишите под каждым номером

букву, соответствующую выбранному вами слову.
Получившуюся последовательность букв перенесите в бланк ответов.

Ответ: ЗВБИЕА.
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Тема 3. Средства массовой информации

 
Огромное влияние на формирование духовных образцов (эталонов) массовой куль-

туры оказывают средства массовой информации (СМИ).
Средства массовой информации представляют собой:
• Совокупность всех каналов передачи информации: печать (газеты, журналы, бюлле-

тени, информационные листки и т.д.); радио; телевидение; кинематограф; видео; Интернет.
• Совокупность всех жанров, посредством которых реализуется все содержание мас-

совой информации: заметка; интервью; репортаж; отчет; корреспонденция; комментарий;
обозрение; беседа; ток-шоу; пресс-конференция; анкета; очерк; эссе; интерактивный опрос;
фельетон; памфлет.

Средства массовой информации влияют не только на чувства, умонастроения, социаль-
ные установки, ценностные ориентации и т. д., но и на то, в какой форме и какими способами
они распространяются среди различных социальных групп, как проявляются в деятельно-
сти и поведении последних. Их огромная роль станет особенно очевидной, если учесть, что
инструменты коммуникации и знания, как таковые, являются одновременно инструментами
власти.

Оперативность и динамичность, широкое использование документальных и художе-
ственных форм способствуют тому, что СМИ быстро и эффективно воздействуют на духов-
ную жизнь общества, на сознание широчайших народных масс. Они могут достаточно опе-
ративно и легко склонить общественное мнение в поддержку каких-то конкретных целей,
кампаний, того или иного политического курса и т.п. СМИ способствуют восприятию и усво-
ению людьми господствующих ценностей, идеалов, идейно-политических установок и т.д.
СМИ, характеризующиеся универсальностью, стандартизируют и формируют однородную
культуру, унифицируют мнения, ориентации, установки, поведенческие ориентиры.

Словесное выражение информации, особенно для аудиовизуальных СМИ, не един-
ственный и не всегда самый главный элемент информационной деятельности. Всевозраста-
ющий поток образов, символов, сигналов отодвигает слово не только как средство передачи,
но и как элемент культуры нашего времени. СМИ приобретают роль основного агента про-
изводства и распределения культуры.
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Образец задания

Про-
читайте приведенный ниже текст, каждое положение которого пронумеровано.

(1) На сегодняшний день пресса, радио и телевидение стали неотъемлемыми атрибу-
тами современной жизни. (2) В советский период в массово-информационной сфере не было
такого разнообразия изданий и передач, представляющих весь спектр мнений. (3) Среди
исследователей массовой коммуникации существует мнение, утверждающее, что в совет-
ское время методы воздействия на аудиторию носили принудительный характер. (4) На наш
взгляд, демократическое общество приносит с собой иные модели воздействия на населе-
ние, поскольку теперь работает не армейская иерархия, а игра на равных.

Определите, какие положения текста носят:
А) фактический характер
Б) характер оценочных суждений
Запишите под номером положения букву, обозначающую его характер.
Получившуюся последовательность букв перенесите в бланк ответов.

Ответ: ААББ.
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Тема 4. Искусство, его формы, основные направления

 
Искусство – центральное звено эстетической культуры, особая форма общественного

сознания.
Существует ряд теорий происхождения искусства:
– биологизаторская – происхождение искусства из потребности привлечения внима-

ния противоположного пола. Искусство возникает из душевного волнения, психики, нахо-
дящейся в состоянии конфликта, в моменты преобразования и переключения энергии эле-
ментарных влечений на цели высокой творческой деятельности;

– игровая – причины возникновения искусства в потребности расходования человеком
нерастраченной в трудовой деятельности энергии, в необходимости тренировки для усвое-
ния социальных ролей;

– магическая – искусство – форма различных видов магии, внедренной в повседневную
деятельность еще первобытного человека;

– трудовая – искусство – результат труда: полезные качества произведенных предме-
тов становятся объектом художественного наслаждения.

Искусство – практическая деятельность человека, направленная на освоение и созда-
ние эстетических ценностей. Искусство выражает эстетическое отношение к миру. Оно
создает особую реальность – художественную, в которой эстетическое отражение мира, как
правило, мало связано с утилитарными потребностями человека.

В обществе существуют разные взгляды на искусство: искусство – подражание при-
роде; «природа – лучший мастер форм». Искусство – творческое самовыражение личности
или знаково-символическая концепция.

Предмет искусства – человек, его отношения с окружающим миром и другими инди-
видами, а также жизнь людей в определенных исторических условиях. Жизнь людей отра-
жается в искусстве во всем многообразии в форме художественных образов, которые, будучи
результатом вымысла, тем не менее являются отражением действительности и всегда несут
на себе отпечаток реально существующих предметов, событий и явлений. С помощью худо-
жественного образа происходит процесс художественного обобщения, выделения суще-
ственных признаков познаваемых предметов.

Форма бытия искусства – художественное произведение, имеющее видовую и
жанровую определенность и осуществляющееся в качестве материального предмета – знака,
который передает людям определенную художественную концепцию, обладающую эстети-
ческой ценностью.

Искусство как феномен культуры подразделяют на ряд видов, каждый из которых обла-
дает специфическим языком, своей знаковой системой: архитектура (зодчество); живопись
(жанры: портрет, натюрморт, пейзаж, бытовой жанр, анималистический жанр, исторический
жанр); скульптура (станковая, декоративная, монументальная); декоративно-приклад– ное
искусство; литература; музыка; театр; цирк; балет; кино; фотоискусство; эстрада.

Искусство как форма художественного познания обладает спецификой: является образ-
ным и наглядным; использует особые способы воспроизведения окружающей действитель-
ности, средства, при помощи которых происходит создание художественных образов (слово;
звук; цвет и т.д.); играет большую роль в процессе познания, воображения и фантазии позна-
ющего субъекта.

Искусство выполняет в обществе множество разнообразных функций, по поводу
содержания которых между сторонниками различных теорий ведутся споры.


