
НАЙТИ 3 ОШИБКИ, 2 
ПРОПУСКА УКАЗАТЬ 
№ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
1. ЧТО НЕВЕРНО. (1 БАЛЛ)
2. КАК ДОЛЖНО БЫТЬ (1 
БАЛЛ).
5-6 баллов – «удовлетворительно»
7-8 баллов – «хорошо»
9-10 баллов – «отлично».

Тексты с правильными данными



Восточные славяне

1. Подробные сведения о расселении 
восточных славян дает в «Повести 
временных лет» монах Киево-Печерского 
монастыря Нестор, живший в начале XII 
века.

2. Основным занятием славян было 
земледелие, а торговля, скотоводство, 
охота, рыболовство, бортничество были 
второстепенными. 



Древняя Русь
1. В 862 г. новгородцы, желая прекратить начавшуюся междоусобную 

борьбу, пригласили варяжских князей управлять Новгородом, и князь 
Рюрик стал основателем русской княжеской династии.

2. Легенда о призвании варяжских князей послужила основанием для 
создания так называемой норманнской теории возникновения 
древнерусского государства, согласно которой государство было 
создано варягами, а славяне были не способны к созданию 
государственности. 

3. Древнейшей формой сбора дани было «полюдье», когда поздней 
осенью князь объезжал подвластные ему земли, собирая дань и 
верша суд. 



Древняя Русь

1. Для укрепления княжеской власти при князе 
Владимире в 988 г. христианство было 
объявлена единственной общерусской 
религией.

2. При Ярославе Мудром был создан первый 
письменный свод законов — «Русская 
Правда». 

3. Киевская Русь при Ярославе Мудром достигла 
своего наивысшего могущества. 



Раздробленность

1. Развитие политической раздробленности на 
Руси – закономерный процесс экономического и 
политического развития Руси. 

2. Укрепление крупного землевладения – вотчин, в 
которых господствовало натуральное хозяйство, 
привело к раздробленности. 

3. В период раздробленности была ослаблена 
обороноспособность Руси, что стало одной из 
причин завоевания Руси  монголо-татарами.



Монголо-татарское иго
1. После завоевания Руси хан Батый вернулся в приволжские степи, где 

образовал государство Золотая Орда. 
2. Зависимость Руси от Золотой Орды продолжалось до конца XV века. 
3. Зависимость Руси от монголо-татар заключалось в использовании 

экономического потенциала Руси в интересах завоевателей: Русь 
выплачивала дань – ордынский выход.

4. Политическая зависимость заключалась в необходимости получения 
русскими князьями ярлыка– разрешения на княжение. 

5. В 1240 г. состоялась Невская битва — сражение между русскими и 
шведскими войсками на реке Неве, где новгородский князь Александр 
разбил противника.

6. Александр Невский возглавил объединенное русское войско, с 
которым выступил весной 1242 г. для освобождения Пскова, и  5 
апреля 1242 г. произошло Ледовое побоище.



Формирование Московской 
Руси

1. Экономическому развитию Москвы способствовало расположение на 
перекрестке водных и сухопутных торговых путей, важно было и то, что 
город находился в центре русских княжеств, которые прикрывали его от 
набегов захватчиков. 

2. Со времени Ивана I Даниловича Калиты Москва становится политическим 
центром Владимиро-Суздальского великого княжества. 

3. Во второй половине XIV века при Дмитрии Ивановиче Донском Москва 
стала организатором борьбы против монголо-татарского ига, свержение 
которого началось с Куликовской битвы 1380 г., когда Дмитрий Иванович 
разбил стотысячное войско Мамая на Куликовом поле. 

4. В последней четверти XV века при Иване III Москва превращается в 
столицу Русского централизованного государства, в 1480 г. навсегда 
сбросившего монголо-татарское иго (стояние на реке Угре).



Иван IV Грозный

1. Иван IV стал первым царем в истории России.

2. Участие Ивана IV в государственной деятельности начинается с 
создания Избранной Рады — особого совета при молодом царе, в 
составе которого были лидеры дворянства, представители крупнейшей 
знати. 

3. Избранная Рада провела значительные реформы: военную, земскую, 
губную, появились Земский собор, приказы.

4. Новый порядок управления государством, введенный Иваном IV в 
конце 1564 г., получил название опричнины, которая была создана для 
устранения тех, кто выражал недовольство самодержавием. 



Смута

1. Борис Годунов после смерти Федора в 1598 г. был 
избран Земским собором, и он стал первым 
избранным царем. 

2. Для периода Смуты характерно самозванчество.
3. Смутное время – это гражданская война 

сопровождавшаяся интервенцией.
4. В январе 1613 г. собравшийся в Москве Земский 

собор принял решение об избрании на российский 
престол 16-летнего Михаила Романова, сына 
митрополита Филарета, находившегося в это время 
в польском плену. 



Петр I

1. В 1700 г. Петр I начал тяжелую Северную войну со 
шведами, которая растянулась на 21 год. 

2. При Петре I власть царя приобретала неограниченный, 
абсолютный характер.

3. В 1721 г. Петр I принял титул императора Всероссийского. 
4. Именно со времен Петра I в России сформировался 

своеобразный культ бюрократических учреждений и 
административных инстанций. 

5. В период правления Петра I возникло большое количество 
мануфактур и горных предприятий, было положено начало 
освоению новых железнорудных месторождений. 



Дворцовые перевороты

1. После смерти императора Петра I в России начался период, 
когда верховная власть достаточно быстро переходила из рук в 
руки, причем занимавшие престол не всегда имели на то 
законные права. 

2. После неожиданной смерти Петра II в 1730 г. «верховники» 
решили пригласить на престол племянницу Петра I Анну 
Ивановну, оговорив ее воцарение условиями («Кондициями»): не 
выходить замуж, не назначать преемника, не объявлять войну, не 
вводить новые налоги и др. 

3. В правление Елизаветы Петровны, которое длилось с 1741 до 
1761 г., произошло возвращение к петровским порядкам: 
высшим органом государственной власти стал Сенат, Кабинет 
министров был упразднен, права российского дворянства 
значительно расширились. 



Екатерина II

1. В период правления Екатерины II была характерна политика 
«просвещенного абсолютизма», которая предполагала правителя 
мудрого, покровительствовавшего искусству, благодетеля всей науки. 

2. Положение дворянства еще более укрепилось после появления 
«Грамоты на права, вольности и преимущества благородного 
дворянства», подписанной в 1785 г., в соответствии с этим дворяне 
освобождались от обязательной службы, телесных наказаний, а также 
могли лишиться своих прав и имущества только по приговору 
дворянского суда, утвержденному императрицей. 

3. В 1785 г. появилась и «Грамота на права и выгоды городам Российской 
империи», в соответствии с которой горожане были поделены на 
разряды с различными правами и обязанностями. 



Первая половина XIX века
1. В начале XIX века вся работа, связанная с либерализацией жизни, сосредоточилась 

в Негласном комитете, где собрались друзья и приближенные молодого императора 
- П.А.Строганов, В.П.Кочубей, А.Чарторыйский и Н.Н.Новосильцев - 
приверженцы конституционализма. 

2. В начале XIX века в стране учреждались министерства: военно-сухопутных сил, 
финансов и народного просвещения, Государственное казначейство и Комитет 
министров, которые получали единую структуру и строились на принципе 
единоначалия.

3.  С 1810 г. в соответствии с проектом видного государственного деятеля тех лет М.
М.Сперанского стал действовать Государственный совет. 

4. Отечественная война – борьба с наполеоновской Францией в 1812 г., названная так 
потому, что против французов воевала не только регулярная армия, но и почти все 
население страны в ополчении и партизанских отрядах. 

5. Восстание декабристов было первым открытым протестом в России, ставившим 
своей задачей коренное переустройство общества. 



Первая половина XIX века

1. 20 февраля 1803 г. был выпущен указ «О вольных 
хлебопашцах», дававший помещикам право по их желанию 
отпускать на волю крестьян с наделением их землей за 
выкуп.

2. В истории России правление императора Николая I определяется 
как апогей российского самодержавия. 

3. Наиболее важным мероприятием в крестьянском вопросе при 
Николае I является реформа государственной деревни 1837 г., 
когда государственным крестьянам давалось самоуправление, 
приводилось в порядок и управление ими. 

4. В 1842 г. вышел указ об обязанных крестьянах, в соответствии с 
которым помещик получал право отпускать крестьян на волю с 
предоставлением им земли, но не в собственность, а в 
пользование. 



Великие реформы
1. 19 февраля 1861 г. Александр II издал манифест об освобождении крестьян, а 

также «Положение», регламентирующее их новое состояние. 

2. 1864 год стал годом рождения земств – органов местного самоуправления: они 
имели право собирать налоги для местных нужд и нанимать служащих, ведали 
хозяйственными вопросами, школами, медицинскими учреждениями, а также 
вопросами благотворительности. 

3. Наиболее радикальной стала судебная реформа, проведенная в 1864 г.: приговор в 
суде выносили присяжные заседатели, процесс стал публичным, устным и 
состязательным, от имени государства на суде выступал обвинитель-прокурор, а 
защиту обвиняемого осуществлял адвокат – присяжный поверенный. 

4. Вместо рекрутского набора с 1874 г. вводилась всеобщая воинская обязанность. 

5. Великие реформы, получившие название «великих», привели общественно-
политическое устройство России в соответствие с потребностями второй 
половины XIX века, мобилизовали всех представителей общества на решение 
общенациональных задач.



Россия в начале XX века
1. Особенностью формирования многопартийности в начале XX в. 

являлось формирование первых партий  в нелегальной обстановке.
2. Первая русская революция носила буржуазно-демократический 

характер.
3. Указ 9 ноября 1906 г., положивший начало аграрной реформы П.

А. Столыпина, предусматривал поощрение выхода крестьян из 
общины. 

4. Период работы I - IV Государственных дум в дореволюционной 
России 1906-1917 гг.

5. Первая мировая война резко обострила все противоречия, которые 
назревали в России с начала XX века: человеческие жертвы, разруха 
хозяйства, голод, недовольство народа, неспособность самодержавия 
пойти на компромисс с буржуазией.



Революция и Гражданская 
война

1. Февральская буржуазно-демократическая революция 1917 года 
свергла самодержавие.

2. На II Всероссийском съезде Советов 25 октября 1917 года было 
объявлено о переходе власти в стране к большевикам. 

3. С целью объединения «белого движения» в Омске осенью 1918 г. 
«Верховным правителем России» был объявлен А.В. Колчак.

4. Основными противоборствующими силами в Гражданской войне 
были белые и красные.

5. Политика «военного коммунизма» - это комплекс чрезвычайных 
мер в экономике страны, для которого были характерны такие 
черты, как национализация промышленности, централизация 
управления, введение продразверстки в деревне, запрет частной 
торговли и уравниловка в распределении и оплате. 



1920-е гг.

1. В марте 1921 г. большевики перешли к «новой экономической 
политике» (НЭПу): замена продразверстки фиксированным 
продналогом для крестьянства, перевод государственных 
предприятий на хозрасчет, разрешение частной торговли, 
переход к денежной оплате труда, уравниловка отменялась. 

2. 30 декабря 1922 года I съезд Советов Союза советских 
социалистических республик принял декларацию и договор об 
образовании Союза ССР, имевший в своей основе план 
федеративного устройства, на котором настаивал Ленин, а в 
январе 1924 г. II Всесоюзный съезд Советов одобрил 
Конституцию нового союза. 



1930-е гг.

1. В ходе индустриализации, в плане первой пятилетки, принятом в 
апреле 1929 г., были заложены показатели резкого, форсированного 
роста производства промышленной продукции. 

2. Одним из источников индустриализации страны в 1930-е гг. стали 
ресурсы, выкачиваемые государством из еще не окрепшего 
сельского хозяйства. 

3. За период с 1929 г. по конец 1930-х годов СССР совершил 
фантастический рывок в своем промышленном развитии: в строй 
вступило около 6 тыс. промышленных предприятий. 

4. Неурожаи 1932-1933 гг., необоснованно завышенные планы 
поставок сельскохозяйственной продукции государству привели к 
голоду в ряде районов страны, последствия которого ликвидировать 
удалось не сразу. 



1930-е гг.
1. Командно-административная система управления хозяйством, сопровождавшаяся 

становлением режима личной власти Сталина, все трудности реализации планов 
индустриализации списывала за счет неких врагов, мешавших строительству 
социализма в СССР: в 1928-1931 гг. по стране прокатилась волна политических 
процессов, на которых были осуждены как «вредители» многие 
квалифицированные специалисты и управленцы, якобы сдерживавшие процессы 
развития экономики страны. 

2. К началу 1930-х годов в реальной жизни продолжались массовые аресты, 
произвол, внесудебные расправы, к 1939 г. практически вся «ленинская гвардия» 
была уничтожена, с 1937 по 1938 гг. было уничтожено около 40 тыс. офицеров 
армии и флота. 

3. В 1934 году был создан ГУЛАГ как систему лагерей для политических и 
уголовных заключенных.

4. Нормой жизни в 1930-е гг. стало отторжение миллионов советских людей от 
общественной жизни – лишение гражданских прав, отстранение от должностей, 
ссылки, тюрьмы, лагеря, смертная казнь.



Великая Отечественная 
война

1. 22 июня 1941 г. началась Великая Отечественная война.

2. 19 ноября 1942 г. советские войска, остановившие в Сталинграде ценой 
колоссальных потерь врага, перешли в контрнаступление, которое 
завершилось окружением и полной ликвидацией более чем 330-
тысячной группировки противника.

3. Одним из главных событий коренного перелома в ходе Великой 
Отечественной войны стала победа советских войск в битве под 
Курском. 

4. В 1944 г. на советско-германском фронте была проведена наступательная 
Белорусская операция, носившая кодовое название «Багратион». 

5. Война с фашизмом принесла СССР неисчислимые потери и разрушения: 
почти 27 миллионов советских людей погибли, страна потеряла 
примерно треть своего национального богатства.



Оттепель, застой

1. Процесс десталинизации, начатый в 1953 г., развивался 
очень сложно и противоречиво: на XX съезде КПСС, 
состоявшемся в феврале 1956 г., острой критике подверглась 
политика сталинизма. 

2. В конце 1960-х — в 1970-е годы происходит постепенное 
сползание экономики СССР к застою практически всех ее 
отраслей: упор на традиционные отрасли, в частности на 
экспорт топливно-энергетических ресурсов. 

3. Упадок советской экономики к началу 1980-х годов начал 
проявляться в росте дефицита продовольствия и товаров 
повседневного спроса.



1985-1991

1. По инициативе М.С.Горбачева в апреле 1985 г. был провозглашено: 
ускорение социально-экономического развития, техническое 
перевооружение машиностроения, гласность, свобода слова, смягчение 
напряженности между Западом и Востоком, урегулирование 
региональных войн и конфликтов, расширение экономических и 
политических связей со всеми государствами. 

2. В августе 1991 г. представители прежней партийно-государственной 
номенклатуры предприняли неудачную попытку государственного 
переворота – смещения Горбачева с поста президента разваливавшегося 
Советского Союза. 

3. Первым Президентом СССР стал М.С. Горбачев.

4. В 1991 г. произошел развал СССР.


