
Что такое общество?
Бытие людей в обществе характеризуется различными формами жизнедеятельности 
и общения. Все, что создано в обществе, представляет собой результат совокупной 
совместной деятельности многих поколений людей. Собственно, и само общество есть 
продукт взаимодействия людей, оно существует только там и тогда, где люди связаны 
друг с другом общими интересами.

В философской науке предлагается много определений понятия «общество». В узком 
смысле под обществом может пониматься как определенная группа людей, 
объединившихся для общения и совместного выполнения какой-либо деятельности, 
так и конкретный этап в историческом развитии какого либо народа или страны. 
В широком смысле общество — это обособившаяся от природы, но тесно связанная с 
ней часть материального мира, которая состоит из индивидуумов, обладающих волей 
и сознанием, и включает в себя способы взаимодействия людей и формы их 
объединения.

В философской науке общество характеризуется как динамическая 
саморазвивающаяся система, т. е. такая система, которая способна, серьезно 
изменяясь, сохранять в то же время свою сущность и качественную определенность. 
При этом система понимается как комплекс взаимодействующих элементов. В свою 
очередь, элементом называется некоторый далее неразложимый компонент системы, 
принимающий непосредственное участие в ее создании. 



Общественные подсистемы
Для анализа сложноорганизованных систем, подобных той, которую представляет собой 
общество, учеными было выработано понятие «подсистема». Подсистемами именуются 
«промежуточные» комплексы, более сложные, чем элементы, но менее сложные, чем сама 
система.

Подсистемами общества принято считать сферы общественной жизни, их обычно выделяют 
четыре:экономическая, элементами которой являются материальное производство и 
отношения, возникающие между людьми в процессе производства материальных благ, их 
обмена и распределения;
социальная, состоящая из таких структурных образований, как классы, социальные слои, 
нации, взятые в их взаимоотношении и взаимодействии друг с другом;
политическая, включающая в себя политику, государство, право, их соотношение и 
функционирование;
духовная, охватывающая различные формы и уровни общественного сознания, которые, 
будучи воплощены в реальном процессе жизни общества, образуют то, что принято называть 
духовной культурой.

Каждая из этих сфер, являясь элементом системы называемой «общество», в свою очередь, 
оказывается системой по отношению к элементам, ее составляющим. Все четыре сферы 
общественной жизни не только взаимосвязывают, но и взаимно обусловливают друг друга. 
Разделение общества на сферы несколько условно, но оно помогает вычленять и изучать 
отдельные области реально целостного общества, многообразную и сложную общественную 
жизнь. 



Классификации общества
Социологи предлагают несколько классификаций общества. Общества бывают:
дописьменные и письменные;
простые и сложные (в качестве критерия в данной типологии выступает число 
уровней управления обществом, а также степень его дифференциации: в простых 
обществах нет руководителей и подчиненных, богатых и бедных, а в сложных 
обществах существует несколько уровней управления и несколько социальных слоев 
населения, расположенных сверху вниз по мере убывания доходов);
общество первобытных охотников и собирателей, традиционное (аграрное) общество, 
индустриальное общество и постиндустриальное общество;
первобытное общество, рабовладельческое общество, феодальное общество, 
капиталистическое общество и коммунистическое общество.



Общественные отношения
В процессе своей деятельности человек вступает с другими людьми в разнообразные 
отношения. Подобные многообразные формы взаимодействия людей, а также связи, 
возникающие между различными социальными группами (или внутри них), принято 
называть общественными отношениями.

Все общественные отношения могут быть условно разделены на две большие группы 
— отношения материальные и отношения духовные (или идеальные). 
Принципиальное отличие их друг от друга заключается в том, что материальные 
отношения возникают и складываются непосредственно в ходе практической 
деятельности человека, вне сознания человека и независимо от него, а духовные 
отношения формируются, предварительно «проходя через сознание» людей, 
детерминируются их духовными ценностями. В свою очередь, материальные 
отношения подразделяют на производственные, экологические и отношения по 
делопроизводству; духовные на моральные, политические, правовые, 
художественные, философские и религиозные общественные отношения.

Особым видом общественных отношений являются межличностные отношения. Под 
межличностными отношениями понимают отношения между отдельными 
индивидами. При этом индивиды, как правило, принадлежат к разным социальным 
слоям, имеют неодинаковый культурный и образовательный уровень, но их 
объединяют общие потребности и интересы, лежащие в сфере досуга или быта. 



Межличностное взаимодействие
Известный социолог Питирим Сорокин выделял следующие типы 
межличностного взаимодействия:между двумя индивидами (муж и 
жена, учитель и ученик, два товарища);
между тремя индивидами (отец, мать, ребенок);
между четырьмя, пятью и более людьми (певец и его слушатели);
между многими и многими людьми (члены неорганизованной толпы).

Межличностные отношения возникают и реализуются в обществе и 
являются общественными отношениями даже в том случае, если они 
носят характер сугубо индивидуального общения. Они выступают 
персонифицированной формой общественных отношений. 



Формационный подход
Наиболее разработанными в отечественной исторической и философской науке подходами к объяснению 
сущности и особенностей исторического процесса являются формационный и цивилизационный.

Первый из них принадлежит марксистской школе обществознания. Его ключевым понятием является 
категория «общественно экономическая формация»

Под формацией понимался исторически определенный тип общества, рассмотренный в органической 
взаимосвязи всех его сторон и сфер, возникающий на основе определенного способа производства 
материальных благ. В структуре каждой формации выделялись экономический базис и надстройка. Базис 
(иначе он назывался производственными отношения ми) — совокупность общественных отношений, 
складывающихся между людьми в процессе производства, распределения, обмена и потребления 
материальных благ (главными среди них являются отношения собственности на средства производства). 
Надстройка понималась как совокупность политических, правовых, идеологических, религиозных, 
культурных и иных взглядов, учреждений и отношений, не охватываемых базисом. Несмотря на 
относительную самостоятельность, тип надстройки определялся характером базиса. Он же представлял 
собой основу формации, определяя формационную принадлежность того или иного общества. 
Производственные отношения (экономический базис общества) и производительные силы составляли 
способ производства, понимаемый часто как синоним общественно экономической формации. В понятие 
«производительные силы» входили люди как производители материальных благ с их знаниями, 
умениями и трудовым опытом, и средства производства: орудия, предметы, средства труда. 
Производительные силы являются динамичным, постоянно развивающимся элементом 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 революции, 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, марксизм понимает исторический процесс как закономерную, 
объективно обусловленную, естественно-историческую смену общественно экономических формаций. 
В некоторых трудах самого К. Маркса выделены только две большие формации — первичная 
(архаическая) и вторичная (экономическая), которая включает в себя все общества, основанные на 
частной собственности. Третью формацию будет представлять коммунизм. В других работах классиков 
марксизма под общественно экономической формацией понимается конкретная ступень развития способа 
производства с соответствующей ему надстройкой. Именно на их основе в советском обществознании к 
1930 г. сформировалась и получила характер непререкаемой догмы так называемая «пятичленка».

Согласно этой концепции все общества проходят в своем развитии поочередно пять общественно 
экономических формаций: первобытную, рабовладельческую, феодальную, капиталистическую и 
коммунистическую, первой фазой которой является социализм. Формационный подход основывается на 
нескольких постулатах:представление об истории как о закономерном, внутренне обусловленном, 
прогрессивно поступательном, всемирно историческом и телеологическом (направленном к цели — 
строительству коммунизма) процессе. Формационный подход практически отри цал национальную 
специфику и своеобразие отдельных государств, акцентируя внимание на том общем, что было 
характерно для всех обществ;
решающая роль материального производства в жизни общества, представление об экономических 
факторах как базисных для других общественных отношений;
необходимость соответствия производственных отношений производительным силам;
неизбежность перехода от одной общественно экономической формации к другой



Цивилизационный подход
На современном этапе развития обществознания в нашей стране теория общественно экономических 
формаций переживает очевидный кризис, многие авторы выдвинули на первый план цивилизационный 
подход к анализу исторического процесса.

Понятие «цивилизация» одно из самых сложных в современной науке: предложено множество его 
определений. Сам термин происходит от латинского слова «гражданский». В широком смысле под 
цивилизацией понимают уровень, ступень развития общества, материальной и духовной культуры, 
следующий за варварством, дикостью. Используют это понятие и для обозначения совокупности 
уникальных проявлений общественных порядков, присущих определенной исторической общности. В 
этом смысле цивилизация характеризуется как качественная специфика (своеобразие материальной, 
духовной, социальной жизни) той или иной группы стран, народов на определенном этапе развития. 
Известный российский историк М. А. Барг так определил цивилизацию: «...Это способ, которым данное 
общество разрешает свои материальные, социально политические и духовно этические проблемы». 
Различные цивилизации коренным образом отличаются друг от Друга, так как основываются не на 
схожей производственной технике и технологии (как общества одной Формации), а на несовместимых 
системах социальных и духовных ценностей. Любая цивилизация характеризуется не столько 
производственным базисом, сколько специфическим для нее образом жизни, системой ценностей, 
видением и способами взаимосвязи с окружающим миром.

В современной теории цивилизаций распространены как линейно стадиальные концепции (в них под 
цивилизацией понимается определенная ступень мирового развития, противопоставляемая 
«нецивилизованным» обществам), так и концепции локальных цивилизаций. Существование первых 
объясняется евроцентризмом их авторов, представляющих мировой исторический процесс как 
постепенное приобщение варварских народов и обществ к западноевропейской системе ценностей и 
постепенное продвижение человечества к единой мировой цивилизации, на этих же ценностях 
основанной. Сторонники второй группы концепций употребляют термин «цивилизация» во 
множественном числе и исходят из представления о многообразии путей развития различных 
цивилизаций.

Различными историками выделяется множество локальных цивилизаций, которые могут совпадать с 
границами государств (китайская цивилизация) или охватывать несколько стран (античная, 
западноевропейская цивилизация). С течением времени цивилизации меняются, но их «ядро», благодаря 
которому одна цивилизация отличается от другой, сохраняется. Абсолютизировать уникальность каждой 
цивилизации не следует: все они проходят через общие для мирового исторического процесса этапы. 
Обычно все многообразие локальных цивилизаций делят на две большие группы — восточные и 
западные. Для первых характерна высокая степень зависимости индивида от природы и географической 
среды, тесная связь человека с его социальной группой, низкая социальная мобильность, господство среди 
регуляторов общественных отношений традиций и обычаев. Западные цивилизации, напротив, 
характеризуются стремлением к подчинению природы власти человека приоритетом прав и свобод 
личности над социальными общностями, высокой социальной мобильностью, демократическим 
политическим режимом и правовым государством. 

Вывод
Таким образом, если формация концентрирует внимание на универсальном, общем, повторяющемся, то 
цивилизация — на локально региональном, уникальном, своеобразном. Эти подходы не исключают друг 
друга. В современном обществознании идут поиски в направлении их взаимного синтеза. 



Понятие «прогресс»
Принципиально важно выяснить, в каком направлении движется общество, находящееся в состоянии непрерывного 
развития и изменения.

Под прогрессом понимается направление развития, для которого характерно поступательное движение общества от 
низших и простых форм общественной организации к более высоким и сложным. Понятию прогресса противоположно 
понятие регресс, для которого характерно обратное движение — от высшего к низшему, деградация, возврат к уже 
отжившим структурам и отношениям. Представление о развитии общества как прогрессивном процессе появилось еще 
в древности, но окончательно оформилось в трудах французских просветителей (А. Тюрго, М. Кондорсе и др.). 
Критерии прогресса они видели в развитии человеческого разума, в распространении просвещения. Столь 
оптимистичный взгляд на историю сменился в XIX в. более сложными представлениями. Так, марксизм усматривает 
прогресс в переходе от одной общественно экономической формации к другой, более высокой. Некоторые социологи 
сутью прогресса считали усложнение социальной структуры, рост социальной неоднородности. В современной 
социологии . исторический прогресс связывается с процессом модернизации, т. е. переходом от аграрного общества к 
индустриальному, а затем и к постиндустриальному.

Некоторые мыслители отвергают идею прогресса в общественном развитии, либо рассматривая историю как 
циклический круговорот с чередой подъемов и спадов (Дж. Вико), предсказывая скорый «конец истории», либо 
утверждая представления о многолинейном, независимом друг от друга, параллельном движении различных обществ 
(Н. Я. Данилевский, О. Шпенглер, А. Тойнби). Так, А. Тойнби, отказавшись от тезиса о единстве всемирной истории, 
выделил 21 цивилизацию, в развитии каждой из которых он различал фазы возникновения, роста, надлома, упадка и 
разложения. О «закате Европы» писал и О. Шпенглер. Особенно ярок «антипрогрессизм» К. Поппера. Понимая под 
прогрессом движение к какой либо цели, он считал его возможным только для отдельного человека, но не для истории. 
Последняя же может быть объяснена и как прогрессивный процесс, и как регресс.

Очевидно, что прогрессивное развитие общества не исключает возвратных движений, регресса, цивилизационных 
тупиков и даже срывов. Да и само развитие человечества вряд ли имеет однозначно прямолинейный характер, в нем 
возможны и ускоренные рывки вперед, и откаты назад. Более того, прогресс в одной сфере общественных отношений 
может быть причиной регресса в другой. Развитие орудий труда, техническая и технологическая революции — яркое 
свидетельство экономического прогресса, но они поставили мир на грань экологической катастрофы, истощили 
природные ресурсы Земли. Современное общество обвиняют в упадке морали, в кризисе семьи, в бездуховности. 
Высока и цена прогресса: удобства городской жизни, например, сопровождаются многочисленными «болезнями 
урбанизации». Иногда издержки прогресса настолько велики, что возникает вопрос: а можно ли вообще говорить о 
движении человечества вперед? 



критерием прогресса должна являться мера свободы, которую общество в состоянии предоставить 
личности для максимального развития ее потенциальных возможностей. Степень прогрессивности того 
или иного общественного строя нужно оценивать по созданным в нем условиям для удовлетворения всех 
потребностей личности, для свободного развития человека (или, как говорят, по степени человечности 
общественного устройства).

Различают две формы социального прогресса: революция и реформа. 

Революция
Революция — это полное или комплексное изменение всех или большинства сторон общественной жизни, 
затрагивающее основы существующего социального строя. До недавнего времени революция 
рассматривалась как всеобщий «закон перехода» от одной общественно экономической формации к 
другой. Но ученым никак не удавалось обнаружить признаки социальной революции при переходе от 
первобытнообщинного строя к классовому. Приходилось настолько расширять понятие революции, чтобы 
оно годилось для любого формационного перехода, но это приводило к выхолащиванию первоначального 
содержания термина. «Механизм» же реальной революции удавалось обнаружить только в социальных 
революциях нового времени (при переходе от феодализма к капитализму).

Согласно марксистской методологии, под социальной революцией понимается коренной переворот в 
жизни общества, изменяющий его структуру и означающий качественный скачок в его прогрессивном 
развитии. Наиболее общей, глубинной причиной наступления эпохи социальной революции является 
конфликт между растущими производительными силами и сложившейся системой социальных 
отношений и учреждений. Обострение на этой объективной почве экономических, политических и иных 
противоречий в обществе приводит к революции.

Революция всегда представляет собой активное политическое действие народных масс и имеет первой 
целью переход руководства обществом в руки нового класса. Социальная революция отличается от 
эволюционных преобразований тем, что она концентрирована во времени и в ней непосредственно 
действуют народные массы. 



Диалектика понятий «реформа — революция» весьма сложна. Революция, как действие более глубокое, 
обычно «вбирает» в себя реформу: действие «снизу» дополняется действием «сверху». 
Сегодня многие ученые призывают отказаться от преувеличения в истории роли того социального 
явления, которое именуют «социальной революцией», от провозглашения ее обязательной 
закономерностью при решении назревших исторических задач, поскольку революция далеко не всегда 
была главной формой общественной трансформации. Гораздо чаще изменения в обществе происходили в 
результате реформ.

Реформа — это преобразование, переустройство, изменение какой либо стороны общественной жизни, не 
уничтожающее основ существующей социальной структуры, оставляющее власть в руках прежнего 
правящего класса. Понимаемый в таком смысле путь постепенного преобразования существующих 
отношений противопоставляется революционным взрывам, сметающим до основания старые порядки, 
старый строй. Марксизм считал эволюционный процесс, консервировавший на долгое время многие 
пережитки прошлого, слишком мучительным для народа. И утверждал, что поскольку реформы всегда 
проводятся «сверху» силами, уже имеющими власть и не желающими с ней расставаться, то и результат 
реформ всегда ниже ожидаемого: преобразования являются половинчатыми и непоследовательными. 
Пренебрежительное отношение к реформам как формам общественного прогресса объяснялось и 
знаменитым положением В. И. Ульянова Ленина о реформах как «побочном продукте революционной 
борьбы». Собственно, уже К. Маркс отмечал, что «социальные реформы никогда не бывают обусловлены 
слабостью сильных, они должны быть и будут вызваны к жизни силой „слабых“. Отрицание возможности 
наличия у „верхов“ стимулов при начале преобразований усилил его российский последователь: 
„Действительным двигателем истории является революционная борьба классов; реформы — побочный 
результат этой борьбы, побочный потому, что они выражают неудачные попытки ослабить, притушить эту 
борьбу“. Даже в тех случаях, когда реформы с совершенной очевидностью не являлись результатом 
массовых выступлений, советские историки объясняли их стремлением господствующих классов не 
допустить никаких посягательств на господствующий строй в будущем. Реформы и в этих случаях 
являлись результатом потенциальной угрозы революционного движения масс.

Постепенно российские ученые освободились от традиционного нигилизма по отношению к 
эволюционным преобразованиям, признав вначале равнозначность реформ и революций, а затем, 
поменяв знаки, обрушились с сокрушительной критикой теперь уже на революции как на крайне 
неэффективный, кровавый, изобилующий многочисленными издержками и приводящий к диктатуре 
путь.

Сегодня великие реформы (т.е. революции «сверху») признаются такими же социальными аномалиями, 
как и великие революции. Оба эти способа решения общественных противоречий противопоставляются 
нормальной, здоровой практике «перманентного реформирования в саморегулирующемся обществе». 
Дилемма «реформа — революция» подменяется выяснением соотношения перманентного регулирования 
и реформы. В этом контексте и реформа, и революция «лечат» уже запущенную болезнь (первая — 
терапевтическими методами, вторая — хирургическим вмешательством), в то время как необходима 
постоянная и возможно ранняя профилактика. Поэтому в современном обществознании акцент 
переносится с антиномии «реформа — революция» на «реформа — инновация». Под инновацией 
понимается рядовое, однократное улучшение, связанное с повышением адаптационных возможностей 
социального организма в данных условиях. 



БЛОК СОЦИОЛОГИЯ



Ниже приведён ряд терминов. Все они, за 
исключением двух, характеризуют социальную 
стратификацию.

1) объём власти 
2) уровень образования 
3) этническая принадлежность
4) престиж занимаемой позиции 
5) доход 
6) возраст



Ответ:36



Найдите понятие, которое является обобщающим для 
всех остальных понятий представленного ниже ряда, 
и запишите цифру, под которой оно указано.

1) племенной союз, 
2) народность, 
3) этнос,
4) нация, 
5) племя.





 Нормы морали



«Человек живёт в ________(А), и его поступки обусловлены становлением, развитием в 
человеческом коллективе. Нельзя жить среди людей, не вступая в определённые ________(Б) с 
окружающими. В условиях современной России и складывающихся в ней новых общественных 
отношений, рыночной ________(В) и конкурентной борьбы значительно возрастает роль 
осмысленной ориентировки человека в окружающей среде. Без понимания творящегося вокруг 
невозможно правильно сориентироваться в жизни, наладить нормальные взаимоотношения с 
другими людьми и общественными ________(Г). И в этом неоценимую помощь оказывает 
социальная психология. Социальная психология изучает ________(Д) психологических явлений, 
возникающих при социальном взаимодействии людей. Роль ________(Е), которыми располагает 
социальная психология, сейчас значительно возросла».

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть 
использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно 
заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем Вам 
потребуется для заполнения пропусков.

Cписок терминов:

1) знание 
2) общество 
3) группа
4) позиция 
5) отношение 
6) норма
7) закономерность 
8) поведение 
9) экономика



Ответ:259371



Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка 
слова, которые необходимо вставить на место пропусков.

«В последние десятилетия психологи сделали ряд замечательных открытий. Одно из них — о значении 
стиля общения с ребенком для развития его ___________ (А).
Теперь уже стало бесспорной истиной, что ___________ (Б) так же необходимо ребенку, как и пища. 
Малыш, который получает полноценное питание и хороший медицинский уход, но лишен постоянных 
___________ (В) со взрослым, плохо развивается не только психически, но и физически: он не растет, 
худеет, теряет интерес к жизни. Если продолжить сравнение с пищей, то можно сказать, что общение 
может быть не только здоровым, но и вредоносным. Плохая пища отравляет организм; неправильное 
общение «отравляет» ___________ (Г) ребенка, ставит под удар его эмоциональное благополучие, а 
впоследствии, конечно, и его судьбу.
Основные черты благоприятного стиля общения в семье определились в результате огромной работы 
психологов-гуманистов, теоретиков и практиков. ___________ (Д) в воспитании основан прежде всего на 
понимании ребенка — его нужд и ___________ (Е), на знании закономерностей его роста и развития его 
личности».

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть использовано 
только один раз.
Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите 
внимание на то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для заполнения пропусков.

1) потребности 
2) психика 
3) личность
4) культура 
5) общение 
6) семья
7) контакт 
8) группа 
9) гуманизм



Ответ:357291



Прочитайте приведенный ниже текст, каждое положение которого обозначено 
определенной буквой.

(А) Семья как первичный институт обеспечивает репродукцию и первичную 
социализацию новых поколений. (Б) В исследовании приняли участие 1503 
человека — юноши и девушки старше 18 лет. (В) Им задавали различные 
вопросы: о заключении брака, разводе и воспитании детей. (Г) Каждый второй 
опрошенный утверждал, что ранние браки часто заканчиваются разводом. (Д) 
На наш взгляд, такие браки дестабилизируют общество и обостряют кризис 
семейных ценностей.

Определите, какие положения текста носят
1) фактический характер
2) характер оценочных суждения
3) характер теоретических утверждений

Запишите в таблицу под буквой, обозначающей положение, цифру, 
выражающую его характер.



Ответ:31112



Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого обозначено 
определённой буквой.

(А) Термин «социология» был введен в науку французским ученым и 
философом Нового времени О. Контом. (Б) Предметом внимания и изучения 
социологии является социальная жизнь. (В) Она воспроизводится как система 
взаимодействия многих процессов, обеспечивающих реализацию различных 
функций. (Г) Функции эти постоянно расширяются, усложняются, что привело к 
оформлению новых социальных структур, новых субъектов социальной жизни. 
(Д) По-видимому, не только теперь, но и прежде, на более ранних стадия 
развития, система воспроизводства социальной жизни не была простой.

Определите, какие положения текста носят
1) фактический характер
2) характер оценочных суждения
3) характер теоретических утверждений

Запишите в таблицу под буквой, обозначающей положение, цифру, 
выражающую его характер.



Ответ:13312



Укажите в приведенном ниже списке неформальные позитивные 
санкции.

1) правительственная премия
2) спонсорский грант 
3) похвала
4) аплодисменты 
5) дружеское рукопожатие

В стране Z учёные провели опрос граждан разных возрастов на тему: «Как глобальные проблемы отражаются в вашей повседневной жизни?» Полученные результаты (в %) представлены в виде диаграммы.

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

1) В каждой группе доля тех, кто ничего не знает о глобальных проблемах, больше доли тех, кто уверен, что глобальные проблемы не могут повлиять на их жизнь.
2) В каждой группе доля опрошенных, ежедневно ощущающих проявления глобальных проблем, больше, чем тех, кто уверен, что глобальные проблемы не могут повлиять на их жизнь.
3) Четверть опрошенных 40-летних граждан считают, что глобальные проблемы не могут повлиять на их жизнь.
4) Почти треть опрошенных 20-летних граждан знают о глобальных проблемах, но никак их не ощущают.
5) Менее трети опрошенных обеих групп ежедневно ощущают проявления глобальных проблем.

#блок_социология

                                                                                                                                                                   



Ответ: 345



Аналитик коммерческого банка А. уехал из Москвы в Париж 
на двухлетнюю стажировку в известной французской 
финансовой компании. А. будет во Франции работать в той 
же должности, что и в Москве, получать примерно такую 
же зарплату. Выберите в приведённом ниже списке 
характеристики социальной мобильности, относящиеся к 
данному примеру, и запишите эти цифры, под которыми 
они указаны.

1)индивидуальная
2)восходящая
3)миграция
4)горизонтальная
5)нисходящая
6)межпоколенная



Ответ: 134





Ответ: 1123



Ниже приведён перечень терминов. Все они, за 
исключением двух, относятся к понятию «социальный 
институт».

1) семья
2) бизнес 
3) наука
4) акция 
5) налоги 
6) право



Ответ: 45



Найдите понятие, которое является обобщающим для 
всех остальных понятий представленного ниже ряда, 
и запишите цифру, под которой оно указано.

1) структура 
2) стратификация
3) элемент 
4) социальная статика



Ответ: 4





Ответ: статусная




