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Введение 

 
Словарь по дисциплине «История» составлен в соответ-

ствии с приказом Министерства образования и науки от 16 ян-

варя 2017 г. № 20 «Об утверждении Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования 

по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (уро-

вень специалитета)», примерной программой Департамента 

государственной службы и кадров МВД России для курсантов и 

слушателей 1 курса, обучающихся по очной форме обучения.  

Данный словарь освещает историю нашей страны с древ-

нейших времен до наших дней. Содержание его разделов, ло-

гично дополняя друг друга, дает четкую картину историческо-

го развития России. Курс истории представлен в виде 19 тем, 

в которых рассматриваются важнейшие этапы истории Отече-

ства. Для каждой из тем определены термины. В словарь во-

шли лишь наиболее значимые понятия. Термины для каждой 

темы располагаются в алфавитном порядке. 

Предлагаемый словарь поможет курсантам и слушателям, 

обучающимся на очной и заочной формах обучения по специ-

альности 38.05.01 «Экономическая безопасность, специализа-

ция – экономико-правовое обеспечение экономической без-

опасности», изучить основные этапы развития Российского 

государства и общества. Он позволит сформировать понима-

ние единства и целостности всех этапов отечественного исто-

рического процесса, познакомиться с основными достижения-

ми российской материальной и духовной культуры, выявить 

основные закономерности и особенности социально-экономи-

ческого, политического и духовного развития России. Словарь 

может использоваться курсантами и слушателями в процессе 

подготовки к семинарским занятиям, к зачету по учебной дис-

циплине «История».  
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Тема 1. Предмет истории как науки,  

ее цель и задачи  

 
Археология – наука, изучающая историю общества 

по материальным остаткам жизни и деятельности людей. Спе-

циалисты-археологи производят раскопки археологических 

памятников. Изучая вещественные источники (орудия произ-

водства, постройки, оружие, украшения, посуда, произведения 

искусства), археологи восстанавливают прошлое человечества. 

Исторические выводы являются результатом научной рекон-

струкции.  

Вспомогательные исторические дисциплины (специ-

альные исторические дисциплины) изучают относительно 

самостоятельные отрасли исторической науки. С помощью 

особых методов они анализируют определенные виды истори-

ческих источников. К вспомогательным историческим дисци-

плинам можно отнести палеографию, дипломатику, генеало-

гию, геральдику, сфрагистику, нумизматику, источниковеде-

ние, историографию, археологию, этнографию и др. 

Генеалогия (родословие) – это вспомогательная истори-

ческая дисциплина, которая изучает происхождение, преем-

ство и родство фамилий и родов. 

Геральдика – это вспомогательная историческая дисци-

плина, которая изучает гербы, традиции и практику их исполь-

зования. 

Дипломатика – это вспомогательная историческая дис-

циплина, которая изучает исторические акты, древние доку-

менты дипломатического и юридического характера. 

Историография – 1) в узком смысле слова совокупность 

исследований в области истории, посвященных определенной 

теме либо исторической эпохе; 2) в более широком смысле 

специальная историческая дисциплина, изучающая историю 

исторической науки.  

Исторические источники – это все носители информа-

ции, свидетельствующие о прошлом, являющиеся результатом 

деятельности человека и основой исторического познания. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/История
https://ru.wikipedia.org/wiki/Периодизация_истории
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вспомогательные_исторические_дисциплины
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Существуют в четырех типах в зависимости от способа сохра-

нения и передачи: вещественном, изобразительном, фониче-

ском и письменном. Письменные источники можно подразде-

лять в соответствии с их функциями на законодательные, де-

лопроизводственные, мемуарные (воспоминания, записки), 

эпистолярные (личная переписка), публицистические.  Истори-

ческие источники – это все остатки прошлой жизни, все свиде-

тельства о прошлом. 

Исторический процесс – временная последовательность 

сменяющих друг друга событий, которые являются результа-

том деятельности многих поколений людей. Основу историче-

ского процесса составляют исторические факты, произошед-

шие или происходящие явления общественной жизни, которые 

оказали серьезное воздействие на жизнь людей. 

Историческое сознание – система знаний, совокупность 

представлений, взглядов, традиций, обрядов, обычаев, идей, 

концепций, с помощью которых у индивидов, социальных 

групп, классов, народов, наций формируется представление 

о своем происхождении, важнейших исторических событиях, 

выдающихся личностях, о соотношении своей истории с исто-

рией других народов, всего человечества.  

История – наука, изучающая конкретные факты в услови-

ях определенного времени и места, ее главная цель – система-

тическое изображение развития и изменений жизни отдельных 

исторических обществ и всего человечества.  

Слово «история» появилось в Древней Греции, в переводе 

означает «установление, добывание знаний». В Древнем Риме 

оно означало «повествование о событиях прошлого». «Отцом 

истории» называют древнегреческого ученого Геродота Гали-

карнасского (484–425 гг. до н. э.). 

Историческая наука выполняет следующие функции: 

1) социальной памяти – это накопление и сохранение челове-

чеством опыта всех прошлых поколений; 2) научно-познава-

тельную; 3) воспитательную; 4) идейно-политическую.  

Принято выделять вспомогательные и основные истори-

ческие науки. Основные исторические науки разделяются: 
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а) по историческим эпохам (история первобытного общества, 

древнего мира, средних веков – медиевистику, нового време-

ни, новейшую историю, современности); б) по территориаль-

ному признаку (история Европы, Азии и Африки, Америки, 

Австралии и Океании, России, Германии и т. д.); в) по сферам 

общественной жизни (история политики, экономики, культу-

ры, социальной сферы); г) по типам исторических событий 

(история войн, революций, классовой борьбы). Вспомогатель-

ные исторические науки не изучают исторический процесс, 

они помогают осуществлять научные конкретно-исторические 

исследования.  

Источниковедение – это вспомогательная историческая 

дисциплина, которая разрабатывает методику изучения исто-

рических источников. 

Методы исторического познания – способы изучения ис-

торических процессов через их проявления – исторические фак-

ты, получения из фактов новых знаний. Существуют традици-

онные методы исторического познания, например, историко-

сравнительный (выявляющий путем сравнения общее и особен-

ное в развитии разных стран и народов), историко-системный 

(направлен на изучение объектов и явлений прошлого как 

целостных исторических систем), диахронического анализа 

(сравнение разновременных процессов), исторической периоди-

зации (систематизация особого рода, которая заключается в ус-

ловном делении исторического процесса на определенные хро-

нологические периоды), ретроспективный (метод целостного 

видения прошлого). К нетрадиционным методам исторического 

исследования относят количественный (математический), соци-

ально-психологический, лингвистический, семиотический (се-

миотика – наука о знаковых системах).  

Палеография – это вспомогательная историческая дисци-

плина, которая изучает историю письма, памятники древней 

письменности. 

Принципы исторической науки, познания и исследо-

вания – это основные требования, к ним предъявляемые: 

1) принцип истины как высшей цели и ценности исторического 
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познания; 2) принцип историзма – всякий предмет историче-

ского исследования должен рассматриваться в развитии; 

3) принцип объективности – историк-исследователь должен 

стремиться к объективности, преодолению субъективизма; 

4) принцип всесторонности – историческое познание должно 

стремиться всесторонне познать предмет своего исследования; 

5) принцип системности – всякий предмет исторического ис-

следования должен рассматриваться во взаимосвязи всех его 

элементов и в его внешних связях; 6) принцип опоры на исто-

рические источники – информацию об историческом процессе 

историк-исследователь должен извлекать из источников исто-

рической информации (исторических источников); 7) принцип 

историографической традиции – изучение всякого предмета 

исторического исследования должно осуществляться с учетом 

результатов его предшествующего научного изучения. 

Сфрагистика – вспомогательная историческая дисципли-

на, изучающая печати, их оттиски на различных материалах. 

Этнография – часть исторической науки, изучающая раз-

личные народы (этносы), их происхождение (этногенез), со-

став, расселение, культурно-бытовые особенности, материаль-

ную и духовную культуру. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Штамп
https://ru.wikipedia.org/wiki/История
https://ru.wikipedia.org/wiki/Этнос
https://ru.wikipedia.org/wiki/Этногенез
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Тема 2. Историография науки  

 
Духовная культура – сфера человеческой деятельности, 

охватывающая различные стороны духовной жизни человека и 

общества. Духовная культура включает в себя формы общест-

венного сознания и их воплощение в литературные, архитек-

турные и другие памятники человеческой деятельности. 

Историография в узком смысле слова – совокупность 

исторических исследований, которые посвящены какой-либо 

теме (историография церковного раскола), определенной эпо-

хе (историография Второй мировой войны), либо группа ис-

следований, объединенных по идеологическому, языковому 

или национальному признаку (марксистская, арабоязычная 

немецкая историография). 

Историография в широком смысле слова – одна из спе-

циальных исторических дисциплин, которая изучает историю 

исторических наук.  

Классы – большие группы людей, которые различаются 

по их месту в обществе, отношению к средствам производства, 

роли в общественной организации труда, способам и размерам 

получения дохода. В социально-классовой структуре общества 

существуют основные классы, характерные для данной обще-

ственно-экономической формации, и неосновные (остатки 

прежних классов в новой формации или зарождающиеся клас-

сы), а также различные слои общества.  

Немецкий философ К. Маркс (1818–1883) создал учение 

о классовой природе общества. При этом для разных социаль-

ных систем характерен особый набор классов в зависимости 

от господствующего в них способа производства. Отношения 

между классами носят антагонистический, непримиримый ха-

рактер, поскольку в обществе есть эксплуататоры и эксплу-

атируемые. Между классами возникает борьба, которая, 

по мнению К. Маркса, приводит к смене системы, прогрессив-

ному развитию общества.  

Немецкий социолог и историк М. Вебер (1864–1920) 

под классами понимал группы людей с примерно одинаковыми 
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жизненными возможностями, интересами, ценностями. Клас-

сы различаются экономическим, политическим, социальным 

положением. Классовые конфликты в обществе неизбежны.  

Концепция «вызов – ответ» – система взглядов англий-

ского историка и социолога А.Д. Тойнби (1889–1975 гг.), со-

здавшего учение о развитии цивилизаций. Данная система 

взглядов позволяет не только подробно охарактеризовать раз-

личные культуры, но и дать прогноз дальнейшему развитию 

цивилизаций. Он представлял цивилизацию как целостную 

общественную систему, все части которой взаимосвязаны и 

взаимодействуют друг с другом. В формировании цивилиза-

ций ведущую роль играют географические, этнические, рели-

гиозные факторы. В развитии цивилизаций А. Тойнби выделял 

стадии генезиса, роста, надлома и разложения. Одни цивили-

зации погибают, а другие сменяют их. Механизм зарождения 

цивилизаций – это взаимодействие вызова и ответа. Причиной 

развития цивилизаций является исторический вызов, понима-

емый как внешние препятствия. Это может быть вызов, предъ-

являемый цивилизации со стороны другого общества, природ-

но-климатических условий. Он побуждает и стимулирует ци-

вилизацию к развитию. В случае, если цивилизация не находит 

адекватного ответа вызову, она обречена на гибель. 

Культура (от лат. cultura – возделывание, воспитание, об-

разование, развитие, почитание) – человеческая деятельность 

в ее самых различных проявлениях, включая все формы и спо-

собы человеческого самовыражения и самопознания, накопле-

ние человеком и обществом навыков и умений. Под культурой 

следует понимать исторически определенный уровень разви-

тия общества и человека, который выражается в типах и фор-

мах организации жизни и деятельности людей, а также в со-

здаваемых ими материальных и духовных ценностях. Источ-

ники происхождения культуры – человеческая деятельность, 

познание, творчество.  

Материальная культура – совокупность всех матери-

альных ценностей, созданных определенной культурой, ее 

овеществленная составляющая. Под материальной культурой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Латинский_язык
https://ru.wikipedia.org/wiki/Воспитание
https://ru.wikipedia.org/wiki/Образование
https://ru.wikipedia.org/wiki/Образование
https://ru.wikipedia.org/wiki/Развитие
https://ru.wikipedia.org/wiki/Почитание
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понимают совокупность предметов, устройств, сооружений, 

то есть созданный человеком предметный мир, нередко назы-

ваемый «второй природой». 

Природно-географический детерминизм – концепция, 

утверждающая, что процесс общественного развития – это не 

результат проявления объективных закономерностей развития 

общества, а следствие влияния природных сил. Географиче-

ские факторы (почвы, климат, растительность, животный мир) 

определяют характер общественного строя, уровень хозяй-

ственного развития, физические и психологические черты лю-

дей, их способности, наклонности, темперамент.  

Производительные силы – это средства производства и 

люди, занятые в производстве, система субъективных (чело-

век) и вещественных элементов, осуществляющих «обмен ве-

ществ» между человеком и природой в процессе общественно-

го производства. 

Производственные отношения – это отношения между 

людьми, которые складываются в процессе общественного 

производства и движения общественного продукта от произ-

водства до потребления. Сам термин «производственные от-

ношения» был введен К. Марксом в работе «Манифест комму-

нистической партии» (1848). Производственные отношения 

являются базисом по отношению к общественной надстройке 

(политике, идеологии, религии, морали и др.). 

Сочетание формационного и цивилизационного подхо-

дов. Формационный и цивилизационный подходы помогают 

с разных сторон раскрывать закономерности исторического 

развития. Формационный подход нацелен на выявление общих 

черт в истории разных стран и народов. Цивилизационный 

подход позволяет выделить особенности и своеобразие разви-

тия стран и народов, влияние на этот процесс природно-

географических факторов. 

Формационная концепция истории – материалистическое 

объяснение истории. С точки зрения формационного подхода 

человечество в своем историческом развитии проходит пять ос-

новных стадий – первобытно-общинную, рабовладельческую, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Производство
https://ru.wikipedia.org/wiki/Карл_Маркс
https://ru.wikipedia.org/wiki/Манифест_коммунистической_партии
https://ru.wikipedia.org/wiki/Манифест_коммунистической_партии
https://ru.wikipedia.org/wiki/Политика
https://ru.wikipedia.org/wiki/Идеология
https://ru.wikipedia.org/wiki/Религия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мораль
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феодальную, капиталистическую и коммунистическую фор-

мации (социализм – первая фаза коммунистической форма-

ции). Переход от одной общественно-экономической форма-

ции к другой происходит на основе социальной революции. Ее 

порождает конфликт между вышедшими на новый уровень 

производительными силами общества и устаревшей системой 

производственных отношений. 

Формация (общественно-экономическая формация) 
(от лат. formatio – образование, вид) – стадия общественной 

эволюции, определенная ступень в развитии производительных 

сил общества и соответствующий ей исторический тип эконо-

мических производственных отношений. К. Маркс выделял 

пять формаций в соответствии с господствующими производ-

ственными отношениями: первобытно-общинную, рабовла-

дельческую, феодальную, капиталистическую, коммунистиче-

скую. 

Цивилизационная концепция истории – понимание ис-

торического процесса с учетом специфики культурно-

исторического развития стран и регионов.  

Цивилизация (от лат. civilis – гражданский, государ-

ственный) – это определенная ступень в развитии общества, 

длительный период в истории различных народов и мира в це-

лом, который характеризуется определенным уровнем культу-

ры. Одним из первых термин «цивилизация» ввел в научный 

оборот шотландский ученый XVIII в. А. Фергюсон.  

Под цивилизацией понимают: 1) социальную форму дви-

жения материи, обеспечивающую ее стабильность и способ-

ность к саморазвитию (общефилософское значение); 2) един-

ство исторического процесса и совокупность материально-

технических и духовных достижений человечества (историко-

философское значение); 3) стадию всемирного исторического 

процесса; 4) локализованное во времени и пространстве обще-

ство, с его политическим, экономическим, духовным и соци-

альным развитием.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Латинский_язык
https://ru.wikipedia.org/wiki/Латинский_язык
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гражданин
https://ru.wikipedia.org/wiki/Государство
https://ru.wikipedia.org/wiki/Государство
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Тема 3. Проблема возникновения человечества:  

теологическая, эволюционная, космологическая  

и иные концепции 

 
Альтамира – пещера на территории Испании с живопи-

сью первобытных людей эпохи верхнего палеолита. На рисун-

ках изображены бизоны, лошади, кабаны. Изображения вы-

полнены углем, охрой, другими естественными красками. 

Анимизм (от лат. anima, animus – душа, дух) – свойствен-

ная первобытным народам вера в существование души и 

духов, вера в одушевленность всей природы. Термин ввел 

в науку английский этнограф Э. Тайлор.  

Антропогенез – это историческая эволюция человека, 

развитие его трудовой деятельности, речи, результатом кото-

рой стало появление человека разумного (лат. Homo sapiens). 

Важнейшие этапы антропогенеза – начало изготовления ору-

дий труда, освоение огня, появление языка. 

Архетипы культуры – базисные элементы культуры, ти-

пичные черты духовной жизни, характерные для эпохи перво-

бытного общества в разных регионах мира (например, зачатки 

религиозных верований и т. д.).  

Бронзовый век – эпоха человеческой истории, харак-

терной чертой которой было использование изделий из брон-

зы. Это было связано с улучшением обработки металлов – 

меди и олова. Хронологические рамки бронзового века опре-

деляются 25/28–13/11 вв. до н. э. У разных культур эти рамки 

варьируются.  

Буреть – стоянка первобытных людей древнекаменного 

века. Ее возраст составляет 24–25 тыс. лет. Обнаружена архео-

логом А.П. Окладниковым в 1936 г. близ села Нижняя Буреть 

на правобережье реки Ангары. 

Железный век – период первобытной истории. Для него 

характерно изготовление железных орудий. Он продолжался 

примерно с 1200 г. до н. э. до 340 г. н. э. Термин «железный 

век» ввел датский археолог К.Ю. Томсен в середине XIX в. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Латинский_язык
https://ru.wikipedia.org/wiki/Душа
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дух_(сверхъестественное_существо)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Природа
https://ru.wikipedia.org/wiki/Латинский_язык
https://ru.wikipedia.org/wiki/Наша_эра
https://ru.wikipedia.org/wiki/Томсен,_Кристиан_Юргенсен
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Каменный век – дрeвнейший культурно-исторический 

период в развитии истории. Основные орудия труда и оружие 

изготовлялись прежде всего из камня. Кремень и известняко-

вые сланцы шли на изготовление режущих инструментов и 

оружия, из базальта и песчаника делали камни для ручных 

мельниц. Датский археолог Томсен в 1836 г. разделил истори-

ческий процесс на 3 эпохи (каменный, бронзовый и железный 

века). В 1860-х гг. английский ученый Д. Либбок разделил ка-

менный век на две более мелкие эпохи – палеолит и неолит.  

Капова пещера (Бельская, Шульган-Таш) – пещера 

карстового происхождения в республике Башкортостан, рас-

положенная на реке Белой, в заповеднике «Шульган-Таш». 

Известна своими наскальными рисунками первобытных лю-

дей, созданными в эпоху палеолита. Название пещеры проис-

ходит: 1) от звуков капели, постоянно имеющей место внутри; 

2) от слова «капище» – храм. Рисунки были обнаружены 

в 1959 г. Они выполнены охрой. Их возраст – около 18 000 лет. 

Изображены мамонты, лошади, антропоморфные фигуры.  

Космологическая теория происхождения человека – 

концепция, объясняющая возникновение жизни астрофизиче-

скими процессами, происходившими во Вселенной в ходе ис-

торического развития.  

Кроманьонец – название ранних представителей совре-

менного человека. Термин произошел от местечка Кро-Маньон 

на юго-западе Франции. Здесь были найдены останки доисто-

рического человека в 1868 г. французским палеонтологом 

Л. Ларте.  

Магия – символические действия, направленные на до-

стижение определенной цели сверхъестественным путем. Че-

ловек обращался к тайным силам с целью влияния на события.  

Мезолит – средний каменный век, период, разделивший 

палеолит и неолит. На Ближнем Востоке он начался около 

15 тыс. лет назад, около 12 тыс. лет назад сменился неолитом. 

В Европе мезолит сменен неолитом около 5 тыс. лет назад. 

Использовались микролиты – каменные орудия с составными 

лезвиями из кремня или обсидиана. В это время повсеместно 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Орудие_труда
https://ru.wikipedia.org/wiki/Оружие
https://ru.wikipedia.org/wiki/Природный_камень
https://ru.wikipedia.org/wiki/Томсен,_Кристиан_Юргенсен
https://ru.wikipedia.org/wiki/1836
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бронзовый_век
https://ru.wikipedia.org/wiki/Железный_век
https://ru.wikipedia.org/wiki/Железный_век
https://ru.wikipedia.org/wiki/Джон_Либбок
https://ru.wikipedia.org/wiki/Палеолит
https://ru.wikipedia.org/wiki/Неолит
https://ru.wikipedia.org/wiki/Человек_разумный
https://ru.wikipedia.org/wiki/Человек_разумный
https://ru.wikipedia.org/wiki/Франция
https://ru.wikipedia.org/wiki/1868_год
https://ru.wikipedia.org/wiki/Палеонтология
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ларте,_Луи
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сверхъестественное
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распространились лук и стрелы, гарпуны и рыболовные сети, 

плоты и лодки-долбленки. 

Неолит – новокаменный век. Был выделен в XIX в. 

Д. Лаббоком. Для неолита характерно изготовление каменных 

шлифованных и просверленных орудий. С неолитом связан 

переход от присваивающего хозяйства к производящему: 

от охоты и собирательства – к земледелию и скотоводству. 

Этот переход называется неолитической революцией. Люди 

активно занимались рыболовством. Производилась керамика. 

Началось социальное расслоение, разделение труда. Стали 

формироваться древние цивилизации. В Европе неолит суще-

ствовал с 7 тыс. до н. э. до 18 в. до н. э. Возникновение неоли-

та относят к 7000–6000 гг. до н. э., эпоха раннего неолита – 

6000–5000 гг. до н. э., среднего – 5000–4000 гг. до н. э., позд-

него – 4000–3000 гг. до н. э. 

Палеолит – древнекаменный век, который начался около 

2,5 млн лет с момента использования человеком каменных 

орудий труда, продолжался до 10 тысячелетия до н. э., до по-

явления земледелия. Растительный и животный мир в период 

палеолита существенно отличался от современного. Люди 

жили немногочисленными сообществами, пользовались ору-

диями труда из оббитого камня, кости, дерева. Они занима-

лись охотой и собирательством. Рыболовство только зарож-

далось. Скотоводство и земледелие не были известны. Чело-

век на протяжении эпохи палеолита эволюционировал от 

Homo habilis (человек умелый) до Homo sapience (человек 

разумный). Климат несколько раз менялся. В конце эпохи 

палеолита люди стали создавать древнейшие произведения 

искусства, появились зачатки религиозных верований. Выде-

ляют нижний, или ранний палеолит (около 2,6 млн лет назад 

– 70 тыс. лет назад), средний палеолит, или эпоха мустье (70–

32 тыс. лет назад), верхний, или поздний палеолит (32 тыс. – 

8300 лет назад). 

Племя – форма этнической и политической организации 

общества. Для людей одного племени существуют общие 

язык, религия, происхождение, обычаи и традиции. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Человек_умелый
https://ru.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
https://ru.wikipedia.org/wiki/Форма
https://ru.wikipedia.org/wiki/Этническая_организация
https://ru.wikipedia.org/wiki/Политическая_организация
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Род – основная общественная организация первобытно-

общинного строя, которая являлась объединением родствен-

ных семей. 

Социогенез (от лат. societas – общество, греч. genos – 

происхождение) – происхождение и развитие сознания, лично-

сти, общественных отношений. 

Сунгирь – стоянка древнего человека эпохи верхнего па-

леолита во Владимирской области, в 1 километре от Боголю-

бова. Ее обнаружили в 1955 г. Сунгирь относится к одной 

из самых богатых и исследованных стоянок древнего челове-

ка. Археологами было обнаружено 70 тыс. находок.  

Сухая Мечетка – стоянка эпохи палеолита на правом бе-

регу балки Сухая Мечетка близ города Волгограда. Датируется 

75–100 тыс. лет назад. Стоянка обнаружена в 1951 г. археоло-

гом М.Н. Грищенко. Обнаружены кости животных (зубров, 

лошадей, мамонтов), каменные орудия труда – рубила, ноже-

видные пластины, остроконечники, следы очагов.  

Табу – религиозный запрет у первобытных народов.  

Теологическая теория происхождения человека (креа-

ционизм – от лат. creatio, род. п. creationis – творение) – одна 

из самых древних мировоззренческих концепций, в рамках 

которой основные формы органического мира (жизнь), чело-

вечество, планета Земля, а также мир в целом рассматривают-

ся как непосредственно созданные Творцом или Богом. Креа-

ционистские концепции многообразны, варьируются от чисто 

богословских до концепций, претендующих на научность. 

Трудовая теория происхождения человека – концепция 

материалистического содержания, объясняющая, что человек 

развивался и совершенствовался благодаря трудовой деятель-

ности. Основателями теории стали немецкие ученые XIX в. 

К. Маркс и Ф. Энгельс. Примечательна работа Ф. Энгельса 

«Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека».  

Фетишизм (фр. fétichisme) – религиозное поклонение 

фетишам – неодушевленным материальным предметам, кото-

рым в первобытности приписывались сверхъестествен-

ные свойства. Понятие «фетиш» ввел в европейские языки 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Владимирская_область
https://ru.wikipedia.org/wiki/Французский_язык
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в XVIII в. путешественник из Голландии В. Босман. Фетишем 

мог стать любой предмет – камень, кусок дерева, металличе-

ские фигурки и т. д. До наших дней используются фетиши 

в виде амулетов или оберегов. 

Эволюционная теория происхождения человека – тео-

рия, разработанная Ч. Дарвиным. В книгах «Происхождение 

человека и половой отбор», «О выражении эмоций у человека и 

животных» (1871–1872) он пришел к выводу о том, что чело-

век – неотъемлемая часть живой природы, а его возникновение 

не исключение из общих закономерностей развития органиче-

ского мира. Он распространил на человека основные положения 

эволюционной теории. Прежде всего он доказал происхождение 

человека «от нижестоящей животной формы». Тем самым чело-

век стал частью эволюционных изменений живой природы, 

протекавших на Земле в течение сотен миллионов лет.  
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Тема 4. Неолитическая революция:  

основные черты, признаки и последствия  

 
Автохтонная (от греч. autochthon – местный) теория 

происхождения и прародины славян – концепция, согласно 

которой восточные славяне явились автохтонными жителями 

на своей земле. Эта теория была распространена в советской 

историографии. Одним из ведущих ученых этого направления 

является чешский исследователь 1950–1970-х гг. Л. Нидерле.  

Анты – объединения славянских племен в VI–VII вв. 

О них писали византийские и готские авторы, в том числе Иор-

дан, Прокопий Кессарийский. По мнению этих писателей, анты 

жили в междуречье Днестра и Днепра, занимались пашенным 

земледелием. Их южными соседями являлись склавины. В ос-

нове их общественного строя была военная демократия. 

Бортничество – одно из основных занятий славян, заклю-

чавшееся в добывании меда диких пчел. Бортники – это древ-

ние пчеловоды, добывавшие мед в дуплах деревьев. 

«Великое переселение народов» – процесс передвиже-

ния, расселения германских, славянских, сарматских и других 

племен на территорию Римской империи в IV–VII вв. «Вели-

кое переселение народов» способствовало крушению Римской 

империи. 

Венеды – древнейшая племенная группа славян, известная 

до VI в. О венедах упоминали такие древние историки, как Ге-

родот, Тацит, Иордан. Венеды размещались к востоку от Вис-

лы – от Балтийского побережья до северных Карпат и низовь-

ев Дуная.  

Вече – совет, народное собрание у восточных славян. Вече 

являлось органом государственного управления и самоуправ-

ления на Руси. До начала XVI в. вече сохранялось в Великом 

Новгороде и Пскове.  

Военная демократия – особая стадия в развитии общества, 

характерная для переходного периода от первобытно-общин-

ного строя к классовому, при которой, с одной стороны, непре-

менно сохранялись черты старой, родоплеменной организации 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Геродот
https://ru.wikipedia.org/wiki/Геродот
https://ru.wikipedia.org/wiki/Публий_Корнелий_Тацит
https://ru.wikipedia.org/wiki/Иордан_(историк)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Висла
https://ru.wikipedia.org/wiki/Висла
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общества, с другой стороны, появлялись новые черты – свиде-

тельство складывания предпосылок для формирования государ-

ственности. Термин «военная демократия» введен Л.Г. Морга-

ном в работе «Древнее общество» (1877 г.).  

Вождь – глава племени. 

Волосовская археологическая культура – древняя куль-

тура (III–II тыс. до н. э.) на территории центральной России и 

Поволжья. Получила название от стоянки у села Волосово 

близ Мурома. Обнаружена археологом В.А. Городцовым.  

Восточные славяне – культурно-языковая общность сла-

вян. Все они говорят на восточнославянских языках. Восточ-

ные славяне образовали единую народность. Именно они со-

ставили основное население Древнерусского государства. 

К восточным славянам относятся три народа: русские, украин-

цы и белорусы. 

Вятичи – один из племенных союзов восточных славян 

VI–IX вв., живший по среднему течению реки Оки, а также 

по реке Москве. 

Древляне – племенной союз восточных славян VI–IX вв., 

который расселился на правом берегу Днепра, к западу от по-

лян. После восстания против князя Игоря в 945 г. древлян при-

соединили к Киеву. 

Дружина – сообщество, товарищество, вооруженный от-

ряд древнерусского князя. В Киевской Руси дружинники 

участвовали в войнах, в управлении княжеством, личным хо-

зяйством князя. Дружина делилась на старшую (опытные вои-

ны, мужи) и младшую (отроки, детские, гридь, гридьба).  

Дьяковская археологическая культура – древняя куль-

тура железного века. Существовала в VII в. до н. э. – V в. н. э. 

на территории Тверской, Вологодской, Владимирской, Мос-

ковской, Ярославской, Ивановской, Костромской областей. 

Называется от Дьякова городища у села Дьяково (ныне в черте 

музея-заповедника Коломенское). Археологические изыскания 

начал вести Д.Я. Самоквасов в 1864 г. 

Западные славяне – группа славянских народов, опреде-

ляемая по географическому и языковому признакам. К числу 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Центральный_федеральный_округ
https://ru.wikipedia.org/wiki/Поволжье
https://ru.wikipedia.org/wiki/Городцов,_Василий_Алексеевич
https://ru.wikipedia.org/wiki/Славяне
https://ru.wikipedia.org/wiki/Славяне
https://ru.wikipedia.org/wiki/Восточнославянские_языки
https://ru.wikipedia.org/wiki/Восточнославянские_племена
https://ru.wikipedia.org/wiki/Восточнославянские_племена
https://ru.wikipedia.org/wiki/Древнерусская_народность
https://ru.wikipedia.org/wiki/Древнерусское_государство
https://ru.wikipedia.org/wiki/VII_век_до_н._э.
https://ru.wikipedia.org/wiki/V_век
https://ru.wikipedia.org/wiki/Тверская_область
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вологодская_область
https://ru.wikipedia.org/wiki/Владимирская_область
https://ru.wikipedia.org/wiki/Московская_область
https://ru.wikipedia.org/wiki/Московская_область
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ярославская_область
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ивановская_область
https://ru.wikipedia.org/wiki/Костромская_область
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дьяково_городище
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дьяковское
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/11773
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западных славян относятся следующие современные народы: 

поляки, чехи, словаки, силезцы, моравы, лужичане, кашубы. 

Индоевропейцы – народы – носители индоевропейских 

языков. 

Киевская Русь (Древняя Русь) – средневековое государ-

ство, сложившееся в Восточной Европе в IX в. в результате 

объединения ряда восточнославянских и финно-угорских пле-

мен под властью князей из династии Рюриковичей. В период 

наивысшего расцвета Древнерусское государство со столицей 

в Киеве занимало территорию от Таманского полуострова 

на юге, Днестра и верховьев Вислы на западе до верховьев Се-

верной Двины на севере и притоков Волги на востоке. Его 

столицей был Киев.  

Древняя Русь возникла как раннефеодальное государство. 

Киевская Русь была своеобразной федерацией княжеств. Во гла-

ве стоял великий князь киевский. Передача престола происходи-

ла от брата к брату, то есть к старшему из княжеского рода (ле-

ствиничный, или очередной порядок престолонаследия).  

Правящая династия начиналась с князя Рюрика (862–879 гг.), 

призванного согласно «Повести временных лет» в Новгород. 

Первые киевские князья – Олег (879–912 гг.), Игорь (912–945 гг.), 

Ольга (945–960 гг.) – постепенно объединили вокруг Киева 

земли восточных славян, вели активную внешнюю политику 

(походы на Византию, Хазарию, Волжскую Булгарию, войны 

с кочевниками-печенегами). Формировалась феодальная соб-

ственность на землю.  

При Владимире I (980–1015 гг.) и Ярославе Мудром 

(1019–1054 гг.) Древняя Русь переживала период наивысшего 

расцвета. Земли восточных славян были включены в состав 

Руси, решена проблема обороны южных границ от степняков. 

Принята единая государственная религия – христианство. 

Введен в практику первый свод законов «Русская Правда». 

Русь установила обширные международные связи через ди-

настические браки с королевскими дворами Европы (Визан-

тия, Франция, Англия, Германия, скандинавские страны) и 

соседями-кочевниками. Ярослав Мудрый впервые поставил 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Средние_века
https://ru.wikipedia.org/wiki/Восточная_Европа
https://ru.wikipedia.org/wiki/IX_век
https://ru.wikipedia.org/wiki/Восточные_славяне
https://ru.wikipedia.org/wiki/Финно-угорские_народы
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рюриковичи
https://ru.wikipedia.org/wiki/Киев
https://ru.wikipedia.org/wiki/Таманский_полуостров
https://ru.wikipedia.org/wiki/Днестр
https://ru.wikipedia.org/wiki/Висла
https://ru.wikipedia.org/wiki/Северная_Двина
https://ru.wikipedia.org/wiki/Северная_Двина
https://ru.wikipedia.org/wiki/Волга
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митрополитом русского священника Иллариона. При сыновь-

ях Ярослава Мудрого – Ярославичах (Изяслав, Святослав, 

Всеволод) усилились тенденции к раздроблению Руси. Любе-

ческий съезд князей (1097 г.) принял решение о наследовании 

земель своих отцов каждой ветвью княжеского рода. Попыт-

ки сдерживать распад Киевской Руси предпринимал князь 

Владимир Мономах (1113–1125 гг.). В начале XII столетия 

Древняя Русь распалась на множество княжеств.  

Князь – правитель государства или государственного образо-

вания. Великими князьями на Руси назывались правители госу-

дарств. Остальные правители именовались удельными князьями.  

Крещение Руси – принятие христианства в качестве госу-

дарственной религии в 988 г. при князе Владимире I Святосла-

вовиче. Принятие христианства привело к подъему русской 

культуры, укреплению единства страны, росту международно-

го авторитета Русского государства. 

Миграционная концепция происхождения и прароди-

ны славян – теория, согласно которой славяне изображались 

пришлым населением на занимаемой ими территории. Авторы 

этой теории не считали их постоянными обитателями тех 

земель, где славяне были известны с древности.  

Выделяют дунайскую (балканскую) миграционную теорию, 

основателем которой считается летописец Нестор, впервые по-

пытавшийся ответить на вопрос, откуда и как появились сла-

вяне. Он определил территорию славян, включая земли по ниж-

нему течению Дуная и Паннонию. С Дуная начался процесс 

расселения славян. Дунайскую прародину славян признавали 

известные историки С.М. Соловьев и В.О. Ключевский.  

Скифо-сарматская миграционная теория впервые упоми-

нается в «Баварской хронике» (XIII в.). Согласно ей предки 

славян продвинулись из Передней Азии вдоль Черноморского 

побережья и осели под этнонимами «скифы», «сарматы», 

«аланы» и «роксаланы».  

В начале XX в. академик А.И. Соболевский выдвинул 

скифо-балтийскую теорию. По этой теории предшественни-

цей славян была группа племен иранского происхождения 
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(скифского корня), которая позже ассимилировалась с предка-

ми славяно-балтийских народов. 

Прибалтийская миграционная теория разработана академи-

ком А.А. Шахматовым. По его мнению, прародиной славян был 

бассейн Западной Двины и Нижнего Немана в Прибалтике. 

Неолити́ческая революция, или «неолитизация» – пе-

реход человеческих общин от присваивающего хозяйства 

(охоты и собирательства) к производящему (земледелию и 

скотоводству). Термин «неолитическая революция» ввел 

в науку австралийско-британский археолог Г. Чайлд в 1923 г.  

Норманнская теория – концепция в исторической науке, 

сторонники которой считают основателями Киевской Руси 

пришельцев-норманнов (варягов). Ее сформулировали немец-

кие историки Г.З. Байер, Г.Ф. Миллер, А.Л. Шлецер, работав-

шие в Петербургской академии наук в XVIII в. Первым крити-

ком норманнской теории и антинорманнистом стал великий 

русский ученый М.В. Ломоносов. В настоящее время доказана 

неправомерность норманнской теории, но историки не отри-

цают влияния варягов на российский исторический процесс. 

Первые известные мученики на Руси за веру – христи-

ане Федор Варяг и сын его Иоанн, пострадавшие от рук языч-

ников в 983 г. День памяти отмечается 25 июля (12 июля по 

старому стилю). 

Печенеги – союз кочевых племен тюркского происхожде-

ния, сложившийся примерно VIII–IX вв. Упоминания о пече-

негах имеются в византийских, арабских, древнерусских и за-

падноевропейских источниках. В 990-е гг. отношения между 

Русью и печенегами ухудшились. Великий князь Владимир 

Святославович со своей ратью разбил их на реке Трубеже 

в 992 г. Сражение под Василевым 996 г. для Владимира оказа-

лось неудачным. С целью предотвратить нападения на Русь 

со стороны печенегов Владимир приказал построить на южной 

границе государства крепостные сооружения. 

Племенной союз – территориально-политическое объ-

единение племен восточных славян в VI–IX вв. О их расселе-

нии рассказывает «Повесть временных лет». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Именины
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_июля
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_июля
https://ru.wikipedia.org/wiki/Юлианский_календарь
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кочевники
https://ru.wikipedia.org/wiki/VIII
https://ru.wikipedia.org/wiki/IX_век
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Племя – разновидность этнической или политической ор-

ганизации.  

«Повесть временных лет» – первый историографический 

труд, где история Древней Руси показана в формате мировой 

истории. Ее автором считают монаха Киево-Печерского мона-

стыря Нестора. Несколько раз редактировалась. Положена 

в основу сохранившихся летописных сводов. Составлена 

в начале XI столетия. 

Повоз – феодальная повинность в Древней Руси. О ней 

нередко говорили: «возы вести на государя» или «повоз вози-

ти». Повоз представлял собой обязанность крестьян достав-

лять сельскохозяйственные продукты и ремесленные изделия 

(сделье, изделье) феодалу. 

Пого́ст – административно-территориальная единица Древ-

ней Руси. Погост был местом остановки князя и его дружины 

во время сбора дани. 

Подсечно-огневое земледелие – простейшая форма обра-

ботки земли у славян, при которой лесные массивы выжига-

лись и на месте лесов выращивались культурные растения, 

прежде всего рожь, пшеница, овес. 

Полюдье – в Киевской Руси объезд князем и дружиной 

подвластных земель для сбора дани; позже сама дань неопре-

деленного размера. 

Поляне – восточнославянское племенное объединение 

VI–IX вв., расположившееся по берегам Днепра и низовьям 

его притоков от устья Припяти до Роси. Полянам принадлежит 

главная роль в создании раннегосударственного объединения 

славян Среднего Поднепровья – «Русской земли», ядра Древ-

нерусского государства. 

Протогосударственный период русской истории – до-

государственный период, эпоха генезиса государства у во-

сточных славян (VI–IX вв.). 

Радимичи – славянское племя (союз племен) IX–XII вв., 

жившее в междуречье рек Днепра и Десны.  

Раннефеодальная монархия – форма правления, по вре-

мени – первая из разновидностей феодальной монархии форма. 
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Предшествует сословно-представительной монархии. Появле-

ние раннефеодальной монархии связано с процессом генезиса 

феодальных отношений. Древняя Русь являлась раннефео-

дальной монархией. 

Склавины – общее название славянских племен у визан-

тийских писателей (Иордана, Прокопия Кесарийского и др.).  

Славяне – значительная часть индоевропейской семьи 

народов в Европе. Включает в себя родственные по происхож-

дению, материальной и духовной культуре народы: восточ-

ных, западных и южных славян. Большинство историков счи-

тают, что прародиной славян является территория Централь-

ной и Восточной Европы. В VI–VII вв. они занимали про-

странство на западе от рек Эльбы и Одера, в районе бассейна 

Вислы, до верховьев Днестра и среднего течения Днепра 

на востоке. Германцы и кельты были соседями славян на запа-

де, на севере и северо-востоке – балты и финно-угорские пле-

мена, на востоке – скифы и сарматы, булгары и хазары, 

на юге – греки и римляне, иллирийцы и фракийцы. О славянах 

упоминали римские историки Плиний Старший, Тацит 

(I в. н. э.), византийские авторы Прокопий Кесарийский, Ага-

фий, Маврикий (VI–VII вв.). 

Спор о выборе веры – рассуждения князя Владимира 

о выборе веры накануне крещения Руси. В «Повести времен-

ных лет» сообщается, что в 986 г. к Владимиру приходили му-

сульманские, иудейские, греческие миссионеры, понуждавшие 

его принять их веру. В большей степени выбор шел между ка-

толичеством и православием. Сторонниками католической ве-

ры выступало население, жившее в землях, граничивших с Ев-

ропой. Экономически и политически выгодно для Руси было 

установить контакты с Византией – центром православия, 

международной торговли, сильнейшим государством эпохи 

Средневековья. Именно поэтому спор о выборе веры решился 

в пользу православия. 

Торговый путь «из варяг в греки» – водный путь 

из Балтийского моря через Восточную Европу в Византию. 

По мнению академика Д.С. Лихачева, торговый путь «из варяг 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Эльба_(река)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Одра
https://ru.wikipedia.org/wiki/Речной_бассейн
https://ru.wikipedia.org/wiki/Висла_(река)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Днестр_(река)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Днепр_(река)
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в греки» был очень важным, вплоть до XI в., когда европей-

ская торговля между югом и севером сместилась к западу. 

Трипольцы – археологическая культура земледельцев 

эпохи энеолита, распространилась в VI–III тыс. до н. э. в меж-

дуречье Днепра и Дуная.  

«Уроки» – фиксированные размеры податей, установлен-

ные в процессе проведения княгиней Ольгой административ-

ной реформы на Руси в X в. 

Фатьяновская археологическая культура – древнейшая 

культура эпохи бронзового века на территории центральной Рос-

сии, относится ко второй половине III – середине II тыс. до н. э. 

Называется по могильнику, который открыл археолог А.С. Ува-

ров в 1873 г. у деревни Фатьяново (Ярославская область).  

Христианство (от греч. Christos – помазанник) – одна 

из наиболее распространенных мировых религий. В христиан-

стве выделяют три главных направления: католицизм, право-

славие, протестантизм. Главный признак христианства – вера 

в Иисуса Христа, сына Божьего, который сошел на землю, 

принял страдания и смерть для искупления людей от перво-

родного греха, воскрес и вознесся на небо. Человек живет, по-

стоянно делая выбор между добром и злом, сначала земной, 

а затем загробной жизнью. В будущем грядет второе прише-

ствие Христа для суда над живыми и мертвыми, после чего 

праведные попадут в рай, а грешные – в ад.  

Библия или Священное Писание составляет основу догма-

тики и богослужения. Христианство возникло в I н. э. в во-

сточных провинциях Римской империи. В IV в. стало домини-

рующей религией на ее территории.  

В 1054 г. христианство разделилось на католичество (за-

падная ветвь) и православие (восточная ветвь). В XVI в. в ходе 

Реформации возник протестантизм – новая ветвь христиан-

ства. В протестантизм входят три основные течения (лютеран-

ство, кальвинизм, англиканство) и большое количество сект и 

самостоятельных церквей (баптисты, адвентисты и др.).  

«Церковный устав» князя Владимира – источник цер-

ковного права государственного происхождения. Был составлен 

https://ru.wikipedia.org/wiki/X_век
https://ru.wikipedia.org/wiki/Археолог
https://ru.wikipedia.org/wiki/Уваров,_Алексей_Сергеевич
https://ru.wikipedia.org/wiki/Уваров,_Алексей_Сергеевич
https://ru.wikipedia.org/wiki/1873_год
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в конце X – начале XI вв. Составление «Церковного устава» свя-

зано с именем князя Владимира. В «Церковном уставе» говорит-

ся о разграничении полномочий светских и церковных судов. 

Введена выплата десятой части доходов в пользу церкви – цер-

ковная десятина. «Церковный устав» князя Владимира является 

одним из основных письменных источников русского права. 

Этногенез – происхождение народов. Этногенез означает 

начальный этап возникновения какого-либо народа и его даль-

нейшее развитие.  

Южные славяне – современная группа славянских наро-

дов, которые говорят на южнославянских языках и живут 

главным образом на Балканском полуострове. К южным сла-

вянам традиционно относят болгар, сербов, македонцев, чер-

ногорцев, хорватов, словенцев, боснийцев. 

Язычество – религиозные верования древних славян, по-

литеизм, многобожие, проявлявшиеся как обожествление сил 

природы и общества как добрых и злых духов или божеств.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/X_век
https://ru.wikipedia.org/wiki/XI_век
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Тема 5. Средневековье 

 
Аркатурный пояс – декоративное украшение древнерус-

ских храмов, нередко украшался резьбой. 

Берестяные грамоты – оригинальные памятники пись-

менности в Древней Руси, обнаруженные археологами письма 

и записи на коре бересты XI–XV вв. Множество берестяных 

грамот найдено археологами в Великом Новгороде. 

Былины – особый вид литературы, устное народное 

творчество Древней Руси, рассказывающее о подвигах бога-

тырей. В основе сюжета русской былины – героические собы-

тия русской истории. 

Вассально-синьориальная система отношений (от лат. 

vassus – слуга) – иерархическая система отношений между 

феодалами. Она заключается в личной зависимости одних 

феодалов (вассалов, министериалов) от других (сеньоров). 

Широко распространилась в Западной Европе в эпоху Сред-

невековья. 

Вира – мера наказания за убийство в Древней Руси, ко-

торая выражалась во взыскании с виновника штрафа, де-

нежного возмещения. Величина виры зависела от степени 

знатности и социальной значимости убитого. Наиболее рас-

пространенный размер виры составлял 40 гривен («одинар-

ная вира»). Существовала и «двойная вира» в размере 

80 гривен.  

Гривна – денежная единица в Киевской Руси, представ-

лявшая собой серебряный или золотой слиток весом около 

фунта (409,5 г). Гривной также называли серебряное или золо-

тое женское украшение, надевавшееся на шею. 

Династические браки – укрепление международных от-

ношений посредством заключения браков между представите-

лями правящих династий различных государств. В Древней 

Руси активно вводились Ярославом Мудрым. 

Духовная культура – это достижения людей в духовной 

сфере, все, что создано в процессе интеллектуальной деятель-

ности на определенном этапе развития общества. К духовной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%80
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культуре следует отнести образование, науку, изобразительное 

искусство, литературу, музыку, религию и др. 

Жития святых – вид древнерусской литературы, описа-

ние жизни и деяний святых и мучеников Русской Православ-

ной Церкви. Жития святых отличны от светских биографий. 

Жития создавались, как правило, после смерти святого.  

Закомары – своды, полукруглые завершения наружных 

участков стен. Использовались в архитектуре Древней Руси. 

Закупы – одна из категорий XI–XII вв., их появление ха-

рактеризует ранний этап закрепощения. Зависимость закупов 

создавалась как экономическими методами, на основе купы – 

ссуды, полученной от господина, так и внеэкономическим 

принуждением. 

Зернь – вид ювелирной техники. Мелкие золотые, сереб-

ряные или медные шарики диаметром 0,4 мм, напаивались 

на ювелирные изделия, часто на орнамент из тонкой проволоки. 

«Золотое сечение» – так называемая «золотая пропор-

ция», которую использовали в архитектуре Древней Руси. 

Икона – образ, изображение лиц или событий библейско-

го содержания, церковной истории. 

Кириллица – разновидность славянских азбук. Была со-

здана в конце IX – начале X в. братьями из города Солуни Ки-

риллом и Мефодием. Впоследствии была реформирована Пет-

ром Великим в 1708 г. 

Колт – золотая или серебряная подвеска, которая крепи-

лась к головному убору, женское украшение в Древней Руси. 

Летописи – вид древнерусской литературы исторического 

жанра, описание исторических событий по годам (летам). Ле-

тописание велось во многих русских городах. Летописание 

активно развивалось с начала русской государственности 

вплоть до начала XVIII в. 

Материальная культура – это все, созданное руками че-

ловека в определенный период времени, например, орудия 

труда, строения, одежда, посуда и др. 

Миниатюры – живописные произведения малых форм, 

применялись для оформления летописных текстов. 
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Митрополит – глава Русской Православной Церкви в пе-

риод ее подчинения Византии. Титул учредили после креще-

ния Руси князем Владимиром. 

Мозаика – изображение или узор, выполненные из одно-

родных или различных по материалу частиц, например, камня, 

цветного стекла и др.  

Огнищанин – княжеский слуга, который нес ответствен-

ность за сохранность имущества в хозяйстве господина. Тер-

мин «огнищанин» произошел от слова «огнище». За лишение 

его жизни уплачивался штраф в 80 гривен серебром, в то вре-

мя как за убийство свободного человека полагался штраф 

в 40 гривен, а смерда и холопа – в 5 гривен. Штраф выплачи-

вали убийцы либо вервь (община), на чьей территории было 

найдено мертвое тело. 

«Русская Правда» – законодательный памятник Древней 

Руси. Основной письменный источник русского права. Имеет 

три основные редакции – Краткую, Пространную и Сокращен-

ную. Связан с именем князя Ярослава Мудрого (1019–1054 гг.). 

Русская средневековая история – период в истории Рос-

сийского государства с IX по XVII в. Ему принадлежит особое 

место. В средние века сложились государственные границы, 

сформировалась православно-христианская ментальность об-

щества, сложилась богатейшая культура.  

Рядовичи – в Древней Руси лица, служившие феодалам 

по ряду – договору, близки к закупам. 

Смерды – крестьяне-общинники в Древней Руси, изна-

чально свободные, с развитием феодальных отношений посте-

пенно попадали в зависимость от феодалов. 

Софийские соборы – так называются православные хра-

мы, построенные в честь Софии – Премудрости Божьей. Наибо-

лее известны Софийские соборы, построенные в эпоху Яросла-

ва Мудрого в Киеве (1037 г.) и Великом Новгороде (1045 г.). 

Средневековье – период истории, который следует 

за Древним миром и предшествует эпохе Нового времени. Рос-

сийские и западные историки-медиевисты считают началом 

Средневековья время крушения Западной Римской империи 
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(476 г.). Окончание Средневековья связывают с разными собы-

тиями – падением Константинополя в 1453 г., открытием Аме-

рики в 1492 г. Условно делится на три периода: раннее (500–

1000 гг.), высокое (1000–1300 гг.), позднее (1300–1500 гг.). 

Термин «Средневековье» ввел в 1453 г. итальянский гуманист 

Ф. Бьендо. 

Тиун – княжеский или боярский управляющий в Древней 

Руси. Должность была заимствована из Скандинавии. За убий-

ство княжеского тиуна «Русской Правдой» устанавливалась 

двойная вира – 80 гривен серебра. Тиуна мог судить сам князь.  

Фреска – роспись по сырой штукатурке, техника стенной 

росписи. 

Холопы – категория феодально-зависимого населения 

в X–XVIII вв., по правовому положению близкая к рабам. Из-

начально не имели собственного хозяйства и исполняли раз-

личные работы в хозяйстве феодалов. Холопами становились 

в результате пленения, продажи за долги, брака с холопом или 

холопкой. С XVII в. холопы получали в пользование землю и 

облагались повинностями. С введением в 1722 г. подушной 

подати холопы превратились в крепостных крестьян. 
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Тема 6. Феодальная раздробленность 

 
Архиепископ – духовный сан, один из высших в церков-

ной иерархии, старший епископ, по статусу выше епископа, но 

ниже митрополита. В Новгородской республике являлся гла-

вой местной церкви. 

Баскак – представитель монгольского хана в завоеванных 

землях на Руси во второй половине XIII – начале XIV в., кон-

тролировал местные власти.  

Бояре – высшее сословие феодалов на Руси IX–XVII вв. 

В Киевском государстве – потомки родоплеменной знати, 

старшие дружинники – вассалы и члены княжеской думы, 

крупные землевладельцы. Имели своих вассалов, пользовались 

иммунитетом и правом отъезда к другим князьям. В период 

феодальной раздробленности – богатейшие и влиятельнейшие 

феодалы, соперники княжеской власти. В Новгородской рес-

публике фактически управляли государством. 

«Господа» («Оспода») – совет господ в Новгородской и 

Псковской боярских республиках, который состоял из высших 

должностных лиц (посадника, князя, тысяцкого, архиепископа). 

Золотая Орда – феодальное государство, основанное 

в 1240-х гг. ханом Батыем. В состав Золотой Орды входила 

Западная Сибирь, Северный Хорезм, Волжская Болгария, Се-

верный Кавказ, Крым. Русские княжества находились в вас-

сальной зависимости от Золотой Орды. Столицы: Сарай-Бату, 

а с первой половины XIV в. – Сарай-Берке (Нижнее Повол-

жье). В XV в. Золотая орда распалась на Сибирское, Казан-

ское, Крымское, Астраханское и другие ханства. 

Крестоносная агрессия – католическая агрессия против 

русских земель в XIII в. Феодальной раздробленностью Руси 

воспользовались немецкие и шведские феодалы, католическая 

церковь. В основном их привлекала территория Прибалтики. 

15 июля 1240 г. произошло сражение на реке Неве между нов-

городцами под командованием князя Александра Ярославича 

и шведским войском. Александр Ярославич за победу и личную 

храбрость в бою получил прозвание «Невский». Несколько 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Александр_Невский
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позже немецкие рыцари вторглись в пределы Руси, 5 апреля 

1242 г. произошла битва на льду Чудского озера под руковод-

ством Александра Невского, вошедшая в историю как «Ледо-

вое побоище». Победы русского оружия остановили продви-

жение немцев и шведов на русские земли, спасли Русь 

от насильственной католизации, порабощения. 

Междоусобная война в Московской Руси – феодальная 

война в 1425–1453 гг. за великое княжение между потомками 

Дмитрия Донского князем Московским Василием II Темным и 

его дядей, князем звенигородским и галичским Юрием Дмитрие-

вичем, а также его сыновьями Василием Косым, Дмитрием Ше-

мякой. При этом Московское княжество переходило несколько 

раз из рук в руки. Нередко войну называют «великой замятней». 

Монголы (монголо-татары) – кочевые народы, с кото-

рыми Русь вела борьбу в XIII–XV вв. 

Новгородская боярская республика – княжество (государ-

ство) на северо-западе Руси во времена политической раздроблен-

ности (1136–1478 гг.). В 1136 г. новгородское боярство и купече-

ство добились независимости от Киева. Столицей княжества был 

Великий Новгород – крупнейший торгово-ремесленный центр Ру-

си. Формой правления была боярская республика. Высшим орга-

ном управления являлось вече, где избирались посадник, тысяц-

кий, архиепископ из числа именитых бояр. Вече приглашало кня-

зя. Его власть ограничивалась командованием войском. 

«Новгородская судная грамота» – памятник права Нов-

городской боярской республики XV в. Грамота дошла в редак-

ции 1471 г. в единственном списке, без окончания, в составе 

рукописного сборника 1470-х гг. Источниками для грамоты 

послужили «Русская Правда», местное новгородское право. 

Посвящается судоустройству и судопроизводству в Великом 

Новгороде. М.Ф. Владимирский-Буданов выделил в «Новго-

родской судной грамоте» 42 статьи. Она выражала интересы 

боярства. По характеру и значению «Новгородская судная 

грамота» похожа на «Псковскую судную грамоту». Послужила 

источником для составления последовавших памятников права 

«Белозерской уставной грамоты 1488 г.», «Судебника 1497 г.». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_II_%D0%A2%D1%91%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87-%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A8%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A8%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Ордынский выход – подати, которые выплачивали рус-

ские земли в пользу Золотой Орды в XIII–XV вв. Ордынским 

выходом облагалось все население Древней Руси, кроме чер-

ного и белого духовенства. 

Ордынское иго – вассальная зависимость, система поли-

тической и даннической зависимости Руси от Золотой Орды 

(XIII–XV вв.). Установление ига стало возможным в результа-

те завоеваний хана Батыя. Русские князья обязывались полу-

чать ярлык на свое княжество, платить регулярно дань, выпол-

нять единовременные запросы. Иго было ликвидировано вели-

ким московским князем Иваном III в 1480 г. после знаменито-

го «стояния» на реке Угре. 

Посадник – высшая государственная должность в Новгород-

ской и Псковской боярских республиках XII–XV вв. Посадник 

выбирался на вече из представителей известных боярских родов. 

«Псковская судная грамота» – памятник русского права 

XV в. эпохи Псковской боярской республики. Главным образом 

регламентировала гражданско-правовые отношения. «Псков-

ская Судная грамота» состояла из 120 статей, 108 из которых 

были приняты в 1397 г., остальные принимались позже. Была 

утверждена на вече в 1467 г. Определяла  судебные права князя, 

посадника, других должностных лиц, систему судопроизвод-

ства, трактовала уголовные преступления. 

Псковская феодальная республика – боярская (аристо-

кратическая) республика в эпоху феодальной раздробленности 

со столицей в городе Пскове. Из всех социальных категорий 

ведущая роль в системе управления принадлежала боярам. Пер-

воначально Псков входил в состав Новгородской республики. 

С 1348 г. Псковская республика стала независимой. В 1510 г. 

вошла в состав русского централизованного государства.  

Тысяцкий – государственная должность в Новгородской и 

Псковской боярских республиках XII–XV вв. Тысяцкий выби-

рался на вече, входил в «господу», был военным руководителем 

городского ополчения («тысячи»), ведал торговым судом. 

Феодальная раздробленность – процесс обособления, выде-

ления на территории одного государства множества княжеств, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1467_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/Псков
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при слабой власти великого князя. Древнерусское государство, 

подобно другим средневековым государствам, было недолговеч-

ным. С середины XII до конца XV в. Русь, как и европейские госу-

дарства, переживала период феодальной раздробленности. Съезд 

князей в городе Любече в 1097 г. узаконил новый политический 

строй. В Киевской Руси сложились самостоятельные княжества: 

Новгородское, Ростово-Суздальское, Муромско-Рязанское, Смо-

ленское, Киевское, Черниговское, Северское, Переяславское, Во-

лынское, Галицкое, Полоцкое, Турово-Пинское и др. 

Объективными причинами раздробленности стали: 1) рост 

наследственного (вотчинного) землевладения, «обояривание», 

«окняжение» общинных земель, нарастание экономической 

мощи князей и бояр, их стремление к политическому сепара-

тизму; 2) развитие ремесел и торговли, увеличение числа го-

родов как важнейших экономических и политических центров; 

3) натуральный характер сельского хозяйства; 4) перемещение 

международного пути «из варяг в греки» в Италию; 5) времен-

ное ослабление внешней опасности.  

Субъективные причины: 1) возникновение и укрепление 

династий местных князей; 2) консолидация бояр вокруг мест-

ных князей; 3) лишение киевского князя даней-податей, 

средств для борьбы с сепаратизмом отдельных княжеств. Та-

ким образом, все эти процессы были связаны с развитием фео-

дальных отношений на Руси.  

К числу отрицательных последствий политической раз-

дробленности следует отнести: ослабление обороноспособно-

сти государства, усобицы и раздоры между князьями, дробле-

ние княжеств между наследниками, конфликты между князья-

ми и местным боярством.  

Имелись и некоторые положительные последствия раз-

дробленности: отдельным княжеством легче и удобнее управ-

лять, наблюдался экономический и культурный подъем от-

дельных земель. 

Ярлык – письменное повеление хана, дающее право рус-

ским князьям на великое княжение в XIII–XV вв., в период 

ордынского владычества над Русью.  
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Тема 7. Завершение процесса централизации  

русских земель  

 
Архангельский собор Московского Кремля (собор свято-

го Архистратига Михаила) – православный храм, находящийся 

на Соборной площади Московского Кремля. Строительство де-

ревянного Архангельского собора относят к 1247–1248 гг. 

В 1333 г. новый каменный храм возвел московский князь Иван 

Калита. Ныне существующий собор сооружался итальянским 

зодчим Алевизом Новым в 1505–1508 гг. Архангельский собор 

посвящен предводителю ангельского воинства и покровителю 

русских князей и царей – Архистратигу Михаилу. Архангельский 

собор считается царской усыпальницей. Здесь похоронены мос-

ковские князья Иван Калита и Дмитрий Донской, цари Иван 

Грозный, Михаил Федорович и Алексей Михайлович Романовы. 

Благовещенский собор Московского Кремля – право-

славный храм, находящийся на Соборной площади Москов-

ского Кремля. Построен в честь Благовещения Богородицы 

псковскими мастерами в 1489 г. Благовещенский собор слу-

жил домовой церковью русских царей, соединялся переходом 

со стоявшим рядом дворцом.  

Боярская дума – в Русском централизованном государстве 

конца XV – начала XVIII в. постоянный сословно-предста-

вительный орган аристократии при великом князе (царе)  

законосовещательного характера, обсуждавший вопросы внеш-

ней и внутренней политики. 

Воевода – должностное лицо, руководившее военными и 

гражданскими делами в городах, уездах. 

Волостель – в русских княжествах с XI в., в Русском государ-

стве до середины XVI в. лицо, возглавлявшее волость и осуществ-

лявшее административную, финансовую и судебную функции. 

Грановитая палата – составная часть резиденции царя 

на территории Московского Кремля. Грановитая палата по-

строена в конце XV в. итальянскими зодчими М. Руффо и 

П.А. Солари. Фасад Грановитой палаты обращен к Соборной 

площади, облицован белым граненым камнем. Отсюда проис-
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ходит название – «Грановитая палата». На втором этаже пала-

ты находится огромный зал площадью почти 500 квадратных 

метров. В старину палата была расписана фресками. В Грано-

витой палате проходили праздничные царские обеды, приемы 

иностранных послов. Здесь заседали Земские соборы. 

«Домострой» («Книга, называемая «Домострой», со-

держащая в себе полезные сведения, поучения и наставле-

ния всякому христианину – мужу, и жене, и детям, и слу-

гам, и служанкам») – литературный памятник XVI в., сбор-

ник правил, советов, наставлений по разным направлениям 

жизни человека и семьи, включая общественные, семейные, 

хозяйственные и религиозные вопросы. Его автором и редак-

тором считается священник Сильвестр. 

Ересь жидовствующих – ересь, возникшая в 1470 г. в Ве-

ликом Новгороде и Москве. Основателем ее считается «жидо-

вин Схария» (З. Скара). 

Ересь стригольников – течение еретиков, которое воз-

никло в середине XIV в. в Новгороде и Пскове. Они отвергали 

церковную иерархию, монашество, называли духовенство 

продажным и невежественным, утверждали, что церковные 

обряды должны быть бесплатными, требовали права религи-

озной проповеди. 

Заповедные лета – годы, когда крестьянам запрещалось 

уходить от помещика. Введены в 1581 г.  

Земские соборы – сословно-представительные органы 

в России с середины XVI до конца XVII в. Проводились с це-

лью рассмотрения важнейших вопросов внешней и внутренней 

политики. Состояли из представителей церковного Освященно-

го собора, Боярской думы, государева двора, выборных от про-

винциального дворянства, богатых горожан. Введены Иваном 

Грозным, ликвидированы царем Алексеем Михайловичем. 

Избранная рада – круг лиц, неформальное правительство 

при Иване Грозном в 1549–1560 гг. Термин был введен князем 

А.М. Курбским. В Избранной раде участвовали священник 

Благовещенского собора Московского Кремля Сильвестр, не-

знатный дворянин А. Адашев, князь А.М. Курбский. Реформами 
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Избранной рады стали: созыв Первого Земского собора – созда-

ние органа сословного представительства; принятие «Судебни-

ка 1550 г.»; формирование приказной системы; унификация 

церковных обрядов; военные преобразования 1556 г. Итогами 

реформ Избранной рады следует считать укрепление государ-

ства, формирование сословно-представительной монархии. 

Иосифляне – духовное направление в русской православ-

ной церкви в конце XV – середины XVI в., сложившееся 

из последователей Иосифа Волоцкого. Они отстаивали право 

монастырей на крупное землевладение, выступали официаль-

ными идеологами православной церкви и монархической вла-

сти. Их система взглядов основана на теологическом обосно-

вании возникновения государства, «божественного происхож-

дения» царской власти, на утверждении преемственности Рус-

ского государства как единственного оплота православия по-

сле падения Византийской империи в 1453 г. К ним принадле-

жал псковский монах Филофей, популяризатор концепции 

«Москва – Третий Рим». 

Колокольня Ивана Великого – одно из самых знамени-

тых сооружений Московского Кремля. Она поставлена на ме-

сте древней церкви Ивана Лествичника, поэтому колокольня 

получила название Ивановской. «Великой» ее прозвали за не-

обыкновенную высоту – более 80 метров. Колокольня долгое 

время считалась одним из самых высоких зданий. Заложили 

колокольню в начале XVI в. одновременно с Архангельским 

собором, достроили только в 1600 г. На звоннице ныне нахо-

дится 21 колокол. Успенский колокол весит 70 тонн. 

Кормление – система содержания должностных лиц 

(наместников, волостелей) за счет местного населения. Для 

представителей власти жалование (корм) собиралось с людей, 

проживавших на данной территории. 

Местничество – система распределения служебных мест 

у феодалов в Русском государстве XIV–XV вв. при их назна-

чении на военную, административную, придворную службу 

с учетом происхождения, служебного положения предков и 

личных заслуг. Отменена данная система в 1682 г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1453
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
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«Москва – третий Рим» – политическая теория XV–

XVI вв., обосновала историческое значение столицы Русского 

государства – Москвы как всемирного политического и цер-

ковного центра. Московские цари провозглашались преемни-

ками римских и византийских императоров. Сформулирована 

в письмах Филофея к великому князю Ивану III. 

Московский Кремль. Имеет давнюю историю. Первые де-

ревянные укрепления в Москве появились в 1156 г. Крепость ос-

нована на высоком холме, при слиянии рек Москвы и Неглин-

ной. В 1237 г. ордынцы сожгли город и его крепость. В конце 

XIII в. на территории Кремля появились первые каменные хра-

мы. В первой половине XIV в., при московском князе Иване Ка-

лите, возведены четыре белокаменных собора: Успенский, Ар-

хангельский, Иоанна Лествичника и Спаса на Бору. Тогда же со-

оружен новый дубовый Кремль. В 1367 г. князь Дмитрий Дон-

ской заменил деревянный Кремль на белокаменный. 

19 июля 1485 г. началось строительство нового Кремля. Ра-

боты велись под руководством итальянского зодчего А. Фрязи-

на. План крепости определялся характером местности: реки 

Москва и Неглинная образовывали неправильной формы тре-

угольник. Стены Кремля имели высоту от 8 до 19 метров, тол-

щину – от 3 до 6 метров. Периметр стен превысил 2 километра. 

По периметру стен находилось 18 башен, с 3–5 ярусами боя. 

Только угловые башни Кремля для удобства обороны сделаны 

круглыми, все остальные – прямоугольные. В начале XVI в. 

со стороны Красной площади вдоль кремлевской стены вырыли 

ров глубиной 12, а шириной – 35 метров.  

До XVII в. Кремль застраивался главным образом дере-

вянными сооружениями. Здесь были царский и патриарший 

дворцы, дома царских фаворитов, знатных бояр, приказы, хра-

мы и монастыри. Главная площадь Кремля – Соборная. Здесь 

расположены основные храмы Кремля – Успенский, Архан-

гельский, Благовещенский, а также Грановитая палата и коло-

кольня Ивана Великого. 

Наместник – должностное лицо в XII–XVII вв., возглав-

лявшее местное управление. 
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Нестяжатели – особое движение в русской православной 

церкви конца XV – первой половины XVI в., которое выступа-

ло против крупного монастырского землевладения. Их идей-

ными противниками стали иосифляне. Основателями течения 

стали заволжские старцы во главе с Н. Сорским. К ним присо-

единился и писатель М. Грек.  

Опричнина – система мер, направленных на укрепление 

власти великого князя. Проводилась царем Иваном Грозным 

в период 1565–1572 гг.  

Пожилое – в Русском государстве XV–XVII вв. денежный 

сбор с крестьян при их уходе от землевладельцев в Юрьев 

день. Введено «Судебником 1497 г.», исчезло с полным закре-

пощением крестьян.  

Поместье – условное земельное держание, которое дава-

лось на условиях военной службы. Поместье нельзя было про-

дать, обменять, наследовать. В связи с усилением политиче-

ской роли дворянства поместья постепенно сливались с бояр-

скими вотчинами путем наследственного владения.  

Приказы – органы центрального управления в России 

XVI – начала XVIII в. Создавались по отраслевому и террито-

риальному принципу. 

Собор Василия Блаженного (Собор Покрова Пресвятой 

Богородицы, что на Рву) – шедевр русской архитектуры XVI в., 

одна из самых известных достопримечательностей России. Распо-

ложен в Москве, на Красной площади. Построен в 1555–1561 гг. 

по указу Ивана Грозного, в честь взятия Казани и победы России 

над Казанским ханством в 1552 г. Согласно одной из версий стро-

ил храм мастер из города Пскова П. Яковлев по прозвищу Барма. 

Ныне это филиал Государственного исторического музея. Близ 

него расположен памятник К. Минину и Д.М. Пожарскому – 

скульптурная композиция, выполненная И.П. Мартосом (1818 г.) 

в память о подвиге Нижегородского ополчения 1612 г. 

Сословно-представительная монархия – форма правле-

ния, которая предусматривала участие различных сословий 

представителей в управлении государством, составлении за-

конов. Формирование сословно-представительной монархии 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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происходит в условиях политической централизации. В России 

сословно-представительная монархия существовала с XVI в., 

со времени правления Ивана IV Грозного. Событием, которое 

оформило сословно-представительную монархию в России, 

стал созыв Земского Собора в 1549 г. Эпоха сословно-пред-

ставительной монархии в России прекратилась в связи с пере-

ходом к абсолютизму, в годы реформ Петра Великого. 

Стрельцы – служилые люди по прибору, набранные 

из числа посадских людей. Составляли постоянное войско 

в России XVI – начала XVIII в. 

«Судебник 1497 г.» – первый русский общегосударствен-

ный судебник, принятый во времена правления великого князя 

Ивана III, законодательство эпохи Русского централизованно-

го государства. Получил название «Великокняжеский».  

«Судебник 1550 г.» – памятник права эпохи Русского 

централизованного государства. Принят в эпоху проведения 

реформ царя Ивана Грозного. Получил название «Царский». 

Успенский собор Московского Кремля – главный храм 

Русского государства. Успенский собор расположен на Собор-

ной площади Московского Кремля. Построен под руководством 

итальянского архитектора А. Фиораванти в 1475–1479 гг. Об-

разцом для строительства данного собора послужил Успенский 

собор города Владимира. В результате московский и владимир-

ский соборы имеют много общего. 

В Успенском соборе короновались московские князья, рус-

ские цари, а позже императоры. Здесь проходило поставление 

патриархов. В подклете Успенского собора они находили свой 

последний приют. Это было место их захоронения. На богослу-

жениях в Успенском соборе присутствовал царь. Царское место – 

юго-восточная часть храма. До сих пор здесь находится Моно-

махов трон – молельное место Ивана Грозного.  

Юрьев день – 26 ноября ст. ст. (один из церковных празд-

ников в честь св. Георгия), в России XV–XVI вв. время перехо-

да крестьян от одного феодала к другому. «Судебник 1497 г.» 

установил срок перехода за неделю до Юрьева дня и неделю 

после. Отменен указом о заповедных летах в 1580–1590-е гг.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
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Тема 8. Цивилизация Нового времени 

 
Абсолютизм – форма правления, при которой вся полнота 

законодательной и исполнительной власти в государстве при-

надлежит монарху. 

Академия наук – высшее научное учреждение страны. 

Основана по указу Петра Великого в 1724 г. 

Академия трех знатнейших художеств. Основана в Санкт-

Петербурге в 1757 г. как высшее научное учреждение в сфере 

изобразительного искусства.  

Ассамблеи – разновидность досуга политической элиты 

России. Были введены Петром Великим в 1718 г. Можно 

назвать дворянским балом. Прочно вошли в культурную 

жизнь российского общества. В программу ассамблей могли 

входить еда, напитки, танцы, игры, беседы. 

Барокко – направление в искусстве, которое отличается 

торжественностью, декоративностью, пышностью. 

«Ведомости» – первая печатная русская газета, которая 

издается с 1703 г.  

Великое посольство – русская дипломатическая мис-

сия в Западную Европу, предпринятая Петром Великим 

в 1697–1698 гг. Целью Великого посольства было расши-

рить и укрепить антитурецкий союз, пригласить на рус-

скую службу специалистов, закупить вооружение и техни-

ку. Делегацию из 253 человек возглавлял Петр I под име-

нем Петра Михайлова. 

Вольное экономическое общество – первое научное об-

щество, которое открылось в Санкт-Петербурге в 1765 г. За-

нималось вопросами развития российской экономики, прово-

дило выставки, конкурсы научных исследований. 

Всероссийский рынок – общие хозяйственные связи и 

обмен товарами между различными регионами страны. Стал 

формироваться в XVII в. 

Губернии – административно-территориальное деление 

в России, начиная с 1708 г. Губернии подразделялись на уез-

ды. Возглавлялись губернаторами. 
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Дворцовые перевороты – феномен политической жизни 

Российской империи в XVIII в., когда часто происходила 

быстрая смена высшей государственной власти. Термин ввел 

известный российский историк В.О. Ключевский, который да-

тировал дворцовые перевороты от смерти Петра Великого 

в 1725 г. до вступления на престол Екатерины II.  

«Жалованная грамота городам 1785 г.» – законодатель-

ный акт Екатерины Великой, дававший права, выгоды городам 

Российской империи. Определялся правовой статус горожан. 

Жители города объявлялись городовыми обывателями или 

мещанами. Горожане каждые три года избирали Городскую 

думу, городского голову и судей. Жизнь города стала нахо-

диться под государственным контролем. 

«Жалованная грамота дворянству 1785 г.» – законода-

тельный акт Екатерины Великой, дававший права, вольности и 

преимущества российским дворянам. Дворяне не могли под-

вергаться телесным наказаниям, освобождались от податей, 

обязательной службы, могли судиться судом равных. Имели 

возможность заниматься предпринимательством, могли поку-

пать земли с крестьянами. Данная грамота дала дворянству 

права привилегированного сословия в Российской империи. 

«Золотой век российского дворянства» – образное 

название правления Екатерины Великой (1762–1796 гг.). Рос-

сийское дворянство в этот период достигло процветания, 

окончательно оформилось как привилегированное сословие. 

Империя – монархическое государство, которое возглавлял 

император. Как правило, империей называли государство, кото-

рое вело активную внешнюю политику, расширяло свои терри-

ториальные владения. В 1721 г., после победы в Северной войне 

Россия получила статус империи, а Петр Великий – императора. 

Коллегии – центральные государственные учреждения, 

учрежденные Петром I вместо приказов в процессе проведе-

ния реформы государственного управления. 

Крепостное право – высшая форма неполной собствен-

ности феодала на крестьянина, основанная на прикреплении 

крестьянина к земле светского или духовного феодала. 
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Складывалось постепенно, окончательно юридически офор-

милось «Соборным Уложением 1649 г.». 

«Манифест о вольности дворянства» – законодательный 

акт императора Петра III, принятый в 1762 г. и определивший 

сословные привилегии российского дворянства. Согласно дан-

ному манифесту дворяне освобождались от обязательной 

службы, могли поступать на службу в другие государства. Со-

словной обязанностью российских дворян было получение об-

разования в России или за границей. 

Мануфактура – предприятие, где существовало разделе-

ние труда, господствовал ручной труд. 

Меркантилизм – экономическая политика периода ран-

него капитализма. Выражалась во вмешательстве государства 

в хозяйственную жизнь. Накопление капиталов внутри страны. 

Монархия – форма правления, при которой верховная 

власть в государстве сосредоточена в руках единоличного 

правителя – монарха. 

Московский государственный университет – первый 

университет в России, открывшийся в Москве в 1755 г. Созда-

ние университета связано с именами государственного деятеля 

И.И. Шувалова и выдающегося ученого М.В. Ломоносова. Указ 

о создании университета подписала императрица Елизавета I. 

Народные училища – образовательные учреждения, вве-

денные в ходе образовательной реформы Екатерины Великой. 

«Устав о народных училищах» закрепил появление в России 

в 1786 г. Главных и Малых народных училищ.  

Новое время (новая история) – это эпоха в истории чело-

вечества, которая находилась между периодами Средневековья 

и Новейшего времени. Термин «Новое время» появился в евро-

пейской историко-философской мысли в эпоху Возрождения 

в связи с делением истории на древнюю, среднюю и новую. 

Первый профессиональный русский театр. Возник 

по инициативе купца Ф.Г. Волкова в городе Ярославле в 1750 г. 

В 1752 г. данный театр перевели в Санкт-Петербург. По указу им-

ператрицы Елизаветы Петровны его преобразовали в Российский 

театр. Ныне Академический театр драмы им. А.С. Пушкина. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Шувалов,_Иван_Иванович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ломоносов,_Михаил_Васильевич
https://ru.wikipedia.org/wiki/Елизавета_Петровна
https://ru.wikipedia.org/wiki/Главные_народные_училища
https://ru.wikipedia.org/wiki/Малые_народные_училища
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Подушная подать – налог с податных сословий, введен-

ный Петром Великим. Взимался с лиц мужского пола вне за-

висимости от возраста. 

Просвещенный абсолютизм – политика Екатерины Ве-

ликой, которая заключалась в использовании буржуазных идей 

эпохи Просвещения. Проводилась с целью сохранения фео-

дальных порядков в России. 

Протекционизм – политика Петра Великого, направлен-

ная на поддержку отечественной промышленности и торговли. 

Введены были высокие таможенные пошлины на ввозимые из-

за границы товары. 

Самодержавие – монархическая форма правления в Рос-

сии, основанная на неограниченной власти царя. 

Светские школы – вводились Петром Великим в начале 

XVIII в., в ходе реформ в России, когда требовалось множе-

ство специалистов для военных и гражданских дел. Появились 

Навигацкая, Инженерная, Артиллерийская школы.  

Секуляризация – обращение церковных земель в собствен-

ность государства. Секуляризация была предпринята Екатери-

ной II в 1764 г. Бывшие монастырские крестьяне стали принад-

лежать государству. Для управления ими создана коллегия эко-

номии. С 1764 г. они назывались экономическими крестьянами. 

Сенат – высший орган в России, учрежденный Петром 

Великим в 1711 г. Ведал делами законодательства и государ-

ственного управления. 

Смольный институт благородных девиц – первое в Рос-

сии женское образовательное заведение. Являлось привилеги-

рованным. В нем учились, прежде всего, дочери именитых 

дворян в возрасте от 6 до 18 лет. Открылось в 1764 г. в Санкт-

Петербурге. 

Смутное время – междинастический период с конца 

XVI – XVII вв., сопровождавшийся вторжением в Россию по-

ляков, литовцев, шведов. В это время решался вопрос о сохра-

нении российской государственности. 

Соборное Уложение 1649 г. – свод законов Русского госу-

дарства, принятый Земским собором в 1649 г. и утвержденный 
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царем Алексеем Михайловичем. Использовалось в России 

вплоть до 1830-х гг. 

Сословие – социальная группа, имевшая определенные 

права и обязанности в государстве.  

Сословно-представительная монархия – форма феодаль-

ного государства, где власть монарха сочетается с органами со-

словного представительства дворян, духовенства и горожан. 

Стрелецкие бунты – волнения стрельцов 1682, 1689, 

1698 гг., которые проходили в ходе борьбы за престол между 

сторонниками Петра Великого и противниками его реформ. 

«Табель о рангах» – законоположение, введенное в Рос-

сии Петром Великим в 1722 г., которое устанавливало порядок 

прохождения службы чиновниками. Введено 14 рангов (клас-

сов) по военной, штатской и придворной службе. «Табель 

о рангах» действовала вплоть до 1917 г. 

Уложенная комиссия – собрание депутатов 1767–1768 гг., 

неудачная попытка Екатерины II принять новое законодатель-

ство вместо «Соборного Уложения 1649 г.». Уложенная ко-

миссия была распущена Екатериной II под предлогом начав-

шейся войны России с Турцией в 1768 г. Одной из главных 

причин роспуска Уложенной комиссии стала критика отдель-

ных сторон крепостного права. В ходе комиссии императрице 

Екатерине Великой был присвоен титул «Великая, премудрая, 

мать Отечества». 

«Учреждение для управления губерний Всероссийской 

империи 1775 г.» – законодательный акт Екатерины Великой, 

введенный в ходе губернской реформы, после окончания кре-

стьянской войны под предводительством Е.И. Пугачева (1773–

1775 гг.). Укрепилась власть дворянства на местах. Целью 

данного законодательства было предотвращение новых народ-

ных выступлений, совершенствование системы власти. Проис-

ходило разукрупнение губерний, в каждой из них должно бы-

ло проживать 300–400 тыс. душ мужского пола. Губернии де-

лились на уезды с численностью 20–30 тыс. душ мужского по-

ла. Губернатор непосредственно подчинялся императрице. 

При нем создавалось губернское правление. Ему был подчинен 
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губернский прокурор. Финансы находились в ведении Казен-

ной палаты. Впервые создавались государственные органы 

с социальными функциями – приказы общественного призре-

ния. Уезды управлялись капитан-исправниками. Во главе го-

родов были городничие. В обществе вводился строгий поли-

цейский контроль. Екатерина Великая отделила судебные ор-

ганы от исполнительных. 

«Юности честное зерцало» – литературно-педагогичес-

кий памятник, наставление для обучения и воспитания дво-

рянских детей. Впервые издавалось в 1717 г. Автором считают 

сподвижника Петра I Я. Брюса. 
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Тема 9. Наше Отечество в ХIХ в. –  

переплетение черт цивилизаций  

Средневековья и Нового времени 
 

Ампир – архитектурный стиль в первой трети XIX в., за-

вершающая стадия классицизма. С точки зрения идеологии 

ампир направлен на прославление могущества государства, 

власти императора, воинской славы. Для отделки зданий ха-

рактерно использование изображений шлемов, лавровых вен-

ков, колесниц, скульптурных композиций, где изображались 

герои, боги Древней Греции и Древнего Египта. 

Буржуазные реформы – «Великие реформы», проведен-

ные императором Александром II в 1860–1870 гг. Они затро-

нули практически все стороны жизни Российской Империи. 

С именем Александра II связаны буржуазные реформы: кре-

стьянская (1861 г.), давшая крепостным крестьянам личную 

свободу и право выкупа своих полевых наделов, земская 

(1864 г.), городская (1870 г.), вводившие местное самоуправ-

ление, судебная (1864 г.), провозгласившая систему судопро-

изводства на основе буржуазных принципов, военная (1874 г.), 

заменившая рекрутскую повинность всеобщей воинской по-

винностью, и др. Все они стали серьезным шагом на пути ка-

питалистической модернизации России. 

Военное поселение – особая форма комплектования и со-

держания русской армии. Первые военные поселения организо-

ваны в 1808–1809 гг. В массовом порядке создавались в 1815–

1816 гг. Руководил ими военный министр А.А. Аракчеев. Цель 

военных поселений – облегчить для бюджета России тяжесть 

содержания огромной армии в мирное время. В разряд военных 

поселян из числа государственных крестьян переводились кре-

стьяне в возрасте от 18 до 45 лет. Они выполняли сельскохозяй-

ственные работы, снабжали себя и действовавшую армию про-

довольствием, одновременно несли военную службу. 

Военные реформы 1860–1870-х гг. – составная часть 

либеральных реформ в России. Были нацелены на усиление 
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боеспособности армии России, сокращение ее численности 

в мирное время. Острую необходимость реформирования армии 

показало поражение России в Крымской войне 1853–1856 гг. Ре-

формы проводились под руководством Д.А. Милютина. Вводи-

лось перевооружение армии (замена гладкоствольного оружия 

нарезным, ускоренное развитие военного парового флота). Шла 

реорганизация системы управления армией, создание военных 

округов. Появились новые воинские уставы. Подготовку офи-

церских кадров вели военные гимназии, юнкерские училища и 

академии. В 1874 г. вместо рекрутской повинности введена все-

общая воинская повинность для мужчин, достигших возраста 

21 года. В результате реализации военных реформ сократилась 

численность армии в мирное время, создан обученный запас 

на случай войны, повысился боевой потенциал российской армии. 

Вольные хлебопашцы – крестьяне, которые в соответ-

ствии с указом императора Александра I от 1803 г. получили 

право выхода из крепостной зависимости с землей за выкуп. 

К середине XIX в. по этому указу освободились от крепостно-

го права не более 0,5% крестьян. 

Городская реформа 1870 г. – одна из либеральных ре-

форм в России в 1860–1870-е гг. По ней в России ввели город-

ское самоуправление, привлекли к управлению городским хо-

зяйством крупную финансовую и торгово-промышленную 

буржуазию. В основе проводимой реформы лежало «Городо-

вое положение 1870 г.». Появились всесословность и имуще-

ственный принцип комплектования городских дум. Буржуазия 

занимала ведущую роль в органах городского самоуправления. 

Государственный совет – высший законодательный ор-

ган государственной власти, учрежденный указом Алек-

сандра I в 1810 г. 

Декабристы – дворянские революционеры, впервые в ис-

тории России выработали политическую программу борьбы 

с самодержавием и крепостным правом. Свое название полу-

чили по месяцу открытого политического выступления.  

Причины появления декабризма: 1) понимание передовой 

частью дворянства идеи о том, что сохранение крепостничества 
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и самодержавия, отсутствие гражданских свобод тормозит раз-

витие России и позорит ее перед Европой; 2) консервативная 

внутренняя и внешняя политика Александра I; 3) победа России 

в Отечественной войне 1812 г. и знакомство русского офицер-

ства во время заграничного похода 1813–1814 гг. с более высо-

ким уровнем жизни населения европейских государств.  

Первыми тайными политическими организациями декаб-

ристов стали «Союз спасения» (1816–1817 гг.) и «Союз благо-

денствия» (1818–1821 гг.). В 1821–1822 гг. возникли на Укра-

ине «Южное общество» (П.И. Пестель) и в Санкт-Петербурге 

«Северное общество» (Н.М. Муравьев). Оба общества подго-

товили свои программные документы – «Русскую правду» и 

«Конституцию».  

Основными требованиями декабристов были уничтожение 

крепостного права и введение демократических свобод. 

Участниками движения стали передовые дворяне. По проекту 

П.И. Пестеля («Русской правде») Россия становилась демокра-

тической республикой, по проекту Н.М. Муравьева («Консти-

туции») – конституционной монархией. Впервые была совер-

шена практическая попытка изменить социально-политичес-

кую систему России (восстание 14 декабря 1825 г.). Ставка 

на заговор и военный переворот, недостаточная подготовлен-

ность к преобразованиям, несогласованность действий стали 

основными причинами поражения декабристов.  

Земская реформа 1864 г. – одна из либеральных реформ 

в России в 1860–1870-е гг. Ее проводили на основе «Положе-

ния о губернских и уездных земских учреждениях 1864 г.». 

Реформа означала введение земств – органов местного само-

управления в уездах и губерниях России. Земское управление 

в уездах и губерниях осуществляли уездные земские собрания. 

Были губернские земские управы. Земские учреждения ввели 

в 33 губерниях европейской России. На окраинах земств не 

было. Земства занимались денежными сборами на местные 

нужды: обустройство дорог, открытие школ и больниц, разви-

тие почт. Они содействовали развитию местной торговли и 

промышленности.  
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«Золотой век русской культуры» – образное название 

русской культуры XIX в., символизирующее огромные дости-

жения России в области материальной и духовной культуры. 

Классицизм – направление в литературе и искусстве 

XVIII–XIX вв., образцом для которого является античное 

наследие. Базируется на представлениях о разумности и зако-

номерности мира, о прекрасной облагороженной природе, ге-

роических высоконравственных идеалах. 

Крымская война (Восточная война) – война между Росси-

ей и союзом Турции, Англии, Франции, Сардинского королев-

ства в 1853–1856 гг. Боевыми действиями были охвачены Кавказ, 

Дунайские княжества, Балтийское, Черное, Азовское, Белое и 

Баренцево моря, а также Камчатка. Наибольшего напряжения 

они достигли в Крыму. Война стала наиболее острым этапом в 

осуществлении Россией южного направления внешней политики. 

Войну вызвал комплекс международных причин.  

Россия стремилась восстановить влияние на Ближнем Во-

стоке и Балканах, обеспечить благоприятный режим Черно-

морских проливов для русских военных и торговых кораблей. 

Османская империя надеялась вернуть часть территорий 

в Причерноморье и Закавказье, потерянных в результате рус-

ско-турецких войн конца XVIII – первой половины XIX в. Ан-

глия, Франция, Сардинское королевство намеревались сокру-

шить Россию как великую державу.  

Обострение ситуации на Ближнем Востоке вызвал кон-

фликт между православным и католическим духовенством 

в Палестине в 1850 г. по поводу того, кто будет обладать Свя-

тыми Местами в Иерусалиме и Вифлееме. Конфликт отразил 

острые противоречия на Ближнем Востоке между Россией, ко-

торая поддерживала Русскую Православную Церковь, и Фран-

цией, защищавшей права католиков.  

История Крымской войны делится на два этапа: первый 

(ноябрь 1853 – апрель 1854 гг.) – русско-турецкая кампания, 

второй (апрель 1854 – февраль 1856 гг.) – борьба России про-

тив европейской коалиции и Турции. Основное событие – геро-

ическая оборона Севастополя. Война завершилась Парижским 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Кавказ
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дунайские_княжества
https://ru.wikipedia.org/wiki/Балтийское_море
https://ru.wikipedia.org/wiki/Чёрное_море
https://ru.wikipedia.org/wiki/Азовское_море
https://ru.wikipedia.org/wiki/Белое_море
https://ru.wikipedia.org/wiki/Баренцево_море
https://ru.wikipedia.org/wiki/Крым
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мирным трактатом, подписанным 18 марта 1856 г., признавшим 

поражение России, отторжение от нее юго-западной части Бес-

сарабии, ослабление ее влияния на Балканах, в Черном море. 

«Манифест 19 февраля 1861 г.» («О всемилостивейшем 

даровании крепостным людям прав состояния свободных 

сельских обывателей и об устройстве их быта») – законода-

тельный акт, зафиксировавший отмену крепостного права 

в России. Составлен товарищем министра внутренних дел 

Н.А. Милютиным и публицистом Ю.Ф. Самариным по пове-

лению императора Александра II.  

Крестьянская реформа – одна из буржуазных реформ 

в России второй половины XIX в. – отменила крепостное пра-

во, способствовала развитию капитализма в России. Крепост-

ное право препятствовало индустриальной модернизации 

страны, необходимой для ее экономического развития. Подго-

товка реформы началась в 1857 г., дворянству было предложе-

но создавать местные губернские комитеты для разработки 

проектов реформы. В 1858 г. был создан Главный комитет 

по крестьянскому делу.  

19 февраля 1861 г. Александр II подписал два главных до-

кумента: «О всемилостивейшем даровании крепостным людям 

прав состояния свободных сельских обывателей и об устрой-

стве их быта» и «Положение о крестьянах, выходящих из кре-

стьянской зависимости». На основании их крестьянам дарова-

на личная свобода и общегражданские права. Крестьянин мог 

владеть движимым и недвижимым имуществом, выступать как 

юридическое лицо, менять место жительства, переходить 

в другие сословия. Сохранялись общинное землепользование, 

круговая порука в деревне. Крестьяне платили подушную по-

дать, несли рекрутскую повинность, могли подвергаться те-

лесным наказаниям. Крестьяне освобождались с землей. Кре-

стьянские наделы были значительно урезаны (отрезки).  

Для урегулирования споров между помещиками и кресть-

янами привлекались мировые посредники. Крестьяне обязыва-

лись заплатить за землю и за личное освобождение. Выкупная 

сделка осуществлялась между помещиком и всей общиной. 
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Крестьяне обязаны были заплатить владельцу 20% стоимости 

земли, а 80% они получали как ссуду сроком на 49 лет, под 6% 

годовых. До уплаты 20% стоимости земли крестьяне называ-

лись временнообязанными, они должны были платить налог и 

выполнять барщину. Реформа принесла свободу 23 миллионам 

крепостных крестьян, дала возможность для развития капита-

лизма в России. Современники называли реформу «Великой», 

но реформа не сняла аграрного вопроса в России.  

Министерство – орган государственного центрального 

управления, учрежденный в России в соответствии с указом 

Александра I от 8 сентября 1802 г., когда для управления от-

дельными конкретными видами деятельности было создано 

8 министерств. Каждый министр имел заместителя (товарища) 

и канцелярию – чиновничий (бюрократический) аппарат.  

«Могучая кучка» – объединение русских композиторов, 

основанное в начале 1860-х гг. (М.А. Балакирев, Н.А. Рим-

ский-Корсаков, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин), развивавшее 

национальные музыкальные традиции.  

Модернизация – процесс преобразования традиционного 

общества в индустриальное. Существует два типа модерниза-

ции: политическая и экономическая. Экономическая модерни-

зация предполагает развитие современной крупной промыш-

ленности, транспорта, связи, сферы услуг, формирование но-

вых классов – буржуазии, средних слоев, наемных рабочих. 

Политическая модернизация означает предоставление населе-

нию демократических прав и свобод, формирование политиче-

ских партий, профсоюзов, развитие парламентаризма.  

Негласный комитет – неофициальный совещательный орган 

при императоре Александре I в начале XIX в., состоявший 

из приближенных к императору аристократов и занимавшийся об-

суждением проектов государственных реформ. В него входили 

друзья императора Александра I (В.П. Кочубей, Н.Н. Новосильцев, 

П.А. Строганов, А.Е. Чарторыйский). Действовал в 1801–1803 гг. 

В комитете обсуждалось будущее реформирование России. 

«Освобождение труда» – объединение российских марк-

систов. Возникло за границей в 1883 г. В него входили 
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Г.В. Плеханов, В.И. Засулич и др. Они пропагандировали 

марксизм в России. Участвовали в создании газеты «Искра», 

журнала «Заря». В 1903 г. группа самораспустилась. 

Отечественная война 1812 г. – главное событие в про-

цессе осуществления западного направления внешней полити-

ки России в начале XIX в. Война велась между Россией и 

наполеоновской Францией в 1812 г. на территории России. 

Причинами войны стали отказ России активно поддерживать 

континентальную блокаду, в которой Наполеон видел главное 

оружие против Великобритании, а также политика Наполеона 

в отношении европейских государств, проводившаяся без уче-

та интересов России.  

На первом этапе войны (июнь – сентябрь 1812 г.) русская 

армия с боями отступала от границ России до Москвы, дав перед 

Москвой Бородинское сражение. На втором этапе войны (ок-

тябрь – декабрь 1812 г.) наполеоновская армия сначала маневри-

ровала, стремясь уйти на зимние квартиры в неразоренные вой-

ной местности, а затем отступала до границ России, преследуе-

мая русской армией в условиях голода и морозов. Война закон-

чилась почти полным уничтожением наполеоновской армии, 

освобождением территории России, переносом военных дей-

ствий на земли Варшавского герцогства и Германии в 1813 г.  

Среди причин поражения армии Наполеона следует 

назвать всенародное участие в войне, героизм русской армии, 

неготовность французской армии к боевым действиям 

на больших пространствах и в природно-климатических усло-

виях России, полководческие дарования русского главноко-

мандующего М.И. Кутузова.  

Война оказала значительное влияние на все стороны по-

слевоенного развития России: экономику (ущерб составил бо-

лее 1 миллиарда рублей), культуру (события войны на долгое 

время стали сюжетом многих художественных произведений), 

особенно на подъем национального духа, интереса образован-

ной части общества к жизни народа, вынесшего на своих пле-

чах тяготы войны. Отечественная война укрепила междуна-

родный авторитет России. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Российская_империя
https://ru.wikipedia.org/wiki/Первая_Французская_империя
https://ru.wikipedia.org/wiki/Континентальная_блокада
https://ru.wikipedia.org/wiki/Соединённое_королевство_Великобритании_и_Ирландии
https://ru.wikipedia.org/wiki/1812_год
https://ru.wikipedia.org/wiki/Россия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Москва
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бородинское_сражение
https://ru.wikipedia.org/wiki/1812_год
https://ru.wikipedia.org/wiki/Великая_армия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Варшавское_герцогство
https://ru.wikipedia.org/wiki/Германия
https://ru.wikipedia.org/wiki/1813_год
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кутузов,_Михаил_Илларионович
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«Полное собрание законов Российской империи» 

(ПСЗРИ). Попытка императора Николая I упорядочить рос-

сийское законодательство. Подготовительную кодификацион-

ную работу по собранию, систематизации и изданию провел 

М.М. Сперанский. Первое Собрание вышло в свет в 1830 г. и 

включало 45 томов, имело ретроспективный характер и со-

держало законодательные акты, начиная с «Соборного Уложе-

ния 1649 г.», завершая изложение 1825 г. Второе Собрание 

включало 35 томов, третье – 33 тома. В целом три Собрания 

составляли 133 тома и более 130 тысяч законодательных ак-

тов. Одновременно с подготовкой первого Собрания и на его 

основе формировался «Свод законов Российской империи» – 

15 томов важнейших законодательных актов XVIII – первой 

четверти XIX вв.  

Реализм – правдивое, объективное отражение действи-

тельности в литературе и искусстве. Для него характерны 

гражданственность, патриотизм, народность, эмоциональная 

насыщенность. 

Реформа образования 1863–1864 гг. – комплекс меропри-

ятий, проведенных в сфере образования. Рост промышленности, 

торговли, транспорта и сельского хозяйства требовал квалифи-

цированных кадров. В 1864 г. вышли «Положения о начальных 

народных училищах» и «Устав гимназий и прогимназий». До-

пускались различные типы школ: государственные, церковно-

приходские, земские, частные, воскресные. Начальные школы 

могли открывать общественные организации и частные лица. 

Вводились прогимназии с сокращенным до 4 лет сроком обуче-

ния, а также гимназии – с 7-летним обучением.  

Гимназии делились на два типа: а) классические, гото-

вившие выпускников к поступлению в университеты; б) ре-

альные, выпускники которых поступали в высшие техниче-

ские учебные заведения.  

В 1863 г. подготовлен Устав университетов. По нему уни-

верситеты получили автономию (независимость). Появились 

частные высшие учебные заведения для женщин. Реформа 

способствовала демократизации сферы образования. Расширя-
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лась возможность получения образования представителями 

различных сословий. При этом Министерство народного про-

свещения регламентировало деятельность учебных заведений 

различных видов.  

Реформа цензуры 1865 г. – в комплексе буржуазных ре-

форм занимает особое место. Проводилась на основе «Вре-

менных правил о печати» 1865 г. Отменялась предварительная 

цензура для книг, рассчитанных на образованную часть обще-

ства, для частных столичных периодических изданий, прави-

тельственных и научных. Авторы, редакторы, издатели, книго-

торговцы подвергались административному воздействию, от-

вечали перед судом в случае нарушения закона. Для провин-

циальной периодической печати и массовой литературы цен-

зура существовала в полном объеме. 

Романтизм – художественное направление, возникшее 

в конце XVIII в. и получившее развитие в XIX–XX вв. Роман-

тизм противопоставлялся классицизму и реализму. Его отли-

чительными чертами были идеализация действительности, 

фантастические и символические образы. 

Сентиментализм – литературно-художественное направ-

ление, получившее распространение в конце XVIII–XIX вв. 

Для него характерны эмоциональность, лиричность, обраще-

ние к душе человека, его взаимоотношения с природой, дру-

гими людьми. 

Судебная реформа 1864 г. – одна из либеральных реформ 

в России в 1860–1870-е гг. Проводилась на основе «Новых су-

дебных уставов», которые утвердил император Александр II 

20 ноября 1864 г.  

В России вводилась новая система судопроизводства. Су-

ды стали всесословными, независимыми от администрации. 

Вводились несменяемость судей, гласность и состязательность 

судебного процесса, где участвовали прокурор и адвокат. Во-

прос о виновности обвиняемого решался присяжными заседа-

телями. Появились разные судебные инстанции. Мелкие граж-

данские дела разбирались в мировом суде, уголовные и тяж-

кие – в окружном. Особо важные и политические преступления 
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рассматривались в судебной палате. Сенат стал высшей судеб-

ной инстанцией. При этом сохранялись черты сословных су-

дов (для духовенства, крестьянства, военных). По политиче-

ским процессам создавались особые суды. В целом реформа 

имела прогрессивный характер. 

Теория официальной народности – система взглядов, 

идейная основа русского консерватизма XIX – начала XX в. 

Была сформулирована в 1832 г. министром народного просве-

щения С.С. Уваровым. В ее основе были три главных принци-

па: православие, самодержавие, народность.  

«Товарищество передвижных художественных выста-

вок» – союз российских художников, существовавший в конце 

XIX – начале XX в. Объединение русских художников организо-

вывало передвижные выставки, вело просветительскую деятель-

ность. Основателем общества был художник И.Н. Крамской.  

Третье отделение собственной его императорского вели-

чества канцелярии – высший орган политической полиции, со-

зданный в июле 1826 г. указом императора Николая I. Занимался 

сыском и следствием по государственным преступлениям. 
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Тема 10. Концепции развития мира  

на рубеже веков  

 
Акмеизм – направление русской поэзии в начале XX в., 

провозгласившее «искусство для искусства». 

Государственная дума – представительный законода-

тельный орган, который был создан российским самодер-

жавием во времена Первой русской революции (1905–

1907 гг.). Функционировала до 6 октября 1917 г. Изначаль-

но император Николай II учредил представительный сове-

щательный орган – Булыгинскую думу (от имени министра 

внутренних дел А.Г. Булыгина). В ходе революции поло-

жение об «Учреждении Государственной думы» пересмот-

рели. Был издан «Манифест 17 октября 1905 г.». 20 февра-

ля 1906 г. Николай II провел реформу, целью которой было 

ограничить права Государственной думы. Государствен-

ный совет, существовавший с 1810 г., был преобразован 

в верхнюю палату парламента. Император сохранял всю 

полноту власти. Он мог издавать законы в перерывах меж-

ду заседаниями думы.  

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. определил поря-

док выборов в Государственную думу. Выборы не были все-

общими. Они не распространялись на молодежь до 25 лет, 

женщин, батраков, рабочих, солдат и матросов, представите-

лей некоторых национальностей. Выборы не были прямыми, 

для крестьян они были четырехстепенными, для рабочих – 

трехстепенными, для дворянства и буржуазии – двухстепен-

ными. Голос одного помещика равнялся трем голосам буржуа-

зии, 15 – крестьян и 45 – рабочих.  

I Государственная дума (27 апреля – 8 июля 1906 г.) об-

суждала программу демократизации России (вопрос о граж-

данских свободах, отмене смертной казни, политической ам-

нистии, аграрной реформе). В ее составе преобладали кадеты, 

октябристы, трудовики. Большевики выборы бойкотировали. 

Председательствовал кадет С.А. Муромцев. I Государственная 

дума была разогнана Николаем II.  
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II Государственная дума (20 февраля – 2 июня 1907 г.) ра-

ботала под председательством кадета Ф.А. Головина, отлича-

лась доминированием блока «левых» партий – трудовиков, 

эсеров, социал-демократов. Выдвинутый проект принудитель-

ного отчуждения помещичьей собственности напугал прави-

тельство, в результате чего думу распустили.  

III Государственную думу (1 ноября 1907 – 9 июня 

1912 г.) возглавляли представители фракции октябристов – 

Н.А. Хомяков, затем А.И. Гучков и М.В. Родзянко. Более 

1/3 депутатов были представителями «правых» партий – ок-

тябристами и кадетами. 

IV Государственная дума (15 ноября 1912 г. – 6 октября 

1917 г.) имела тот же состав. Председателем вновь был избран 

М.В. Родзянко. 22 августа 1915 г. из 236 депутатов образован 

Прогрессивный блок, в который вошли октябристы, кадеты, 

прогрессисты, буржуазные националисты. Основная цель Про-

грессивного блока – создать правительство, которое бы имело 

доверие общества и несло ответственность перед Государ-

ственной думой. 6 октября 1917 г. Временное правительство 

распустило IV Государственную думу. 

Денежная реформа С.Ю. Витте – финансовые преобра-

зования в России 1890-х гг., которые были вызваны необходи-

мостью изменения неустойчивой денежной системы в стране 

в пореформенный период. 

Кадеты (партия конституционных демократов, «Партия 

народной свободы») – одна из ведущих политических партий 

России в 1905–1917 гг. Она была создана в октябре 1905 г., 

выражала интересы либеральных слоев общества (средней го-

родской буржуазии, интеллигенции). Выступала за модерни-

зацию политического строя Российской империи, за парла-

ментский демократический строй, установление конституци-

онной монархии, за всеобщее избирательное право, введение 

8-часового рабочего дня. Лидерами партии являлись П.Н. Ми-

люков, С.А. Муромцев, А.И. Шингарев.  

Кадеты занимали важнейшее положение в I и II Государ-

ственных думах, в III и IV думах были в союзе с октябристами. 
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В Первую мировую войну поддерживали правительство, голо-

суя за военные кредиты. После Февральской революции 1917 г. 

преобладали во Временном правительстве. После победы Ок-

тябрьской революции 1917 г. партия кадетов была запрещена.  

Картель – форма монополистического объединения, 

участники которой обговаривали цены, условия, места прода-

жи продукции, условия найма рабочей силы, при этом сохра-

няли независимость производственной деятельности. В Рос-

сийской империи существовали с 1880–1890-х гг. 

Киноискусство – направление в искусстве, которое раз-

вивается в России с конца XIX в. Впервые кинофильмы стали 

демонстрироваться в 1896 г. С 1903 г. стали открываться кино-

театры, называвшиеся в то время электротеатрами. К 1916 г. 

в России насчитывалось около 4000 кинотеатров. 

«Манифест 17 октября 1905 г.» «Об усовершенствова-

нии государственного порядка» – один из актов эпохи Пер-

вой русской революции, был подписан императором Никола-

ем II после Октябрьской политической стачки 1905 г. Народу 

даровались гражданские свободы, неприкосновенность лично-

сти, свобода слова, собраний, союзов. Расширялись избира-

тельные права при выборах в законодательный орган –

Государственную думу. Манифест являлся уступкой прави-

тельства восставшему народу.  

Мирискуссники – объединение художников вокруг жур-

нала «Мир искусства», возникшее в 1898 г., в которое вошли 

художники А.Н. Бенуа, К.А. Сомов, Н.К. Рерих и др. По их 

мнению, искусство не связано с социальными проблемами, 

должно воспевать красоту. 

Модерн – стиль в русской архитектуре конца XIX – нача-

ла XX в. Для архитектуры модерна характерны отказ от пря-

мых линий, углов, доминирование естественных, «природных» 

линий. При строительстве использовались новые технологии, 

строительные материалы, например, металл, стекло. Создава-

лись эстетически красивые и функциональные здания. Особое 

внимание уделялось интерьеру зданий. Художественно оформ-

лялись лестницы, двери, балконы. 
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Неоклассицизм – стиль в русской архитектуре конца 

XIX – начала XX в. Для архитектуры неоклассицизма харак-

терно обращение к традициям античности, эпохи Возрож-

дения, классицизма. 

Неорусский стиль в архитектуре (Псевдорусский) – 

стиль в русской архитектуре конца XIX – начала XX в., кото-

рый опирается на традиции древнерусского зодчества, народ-

ного искусства. 

Отруб – земельный участок, выделенный общиной крестья-

нину в собственность, без переноса усадьбы. Отруба появились 

в результате проведения аграрной реформы П.А. Столыпина.  

Первая русская революция 1905–1907 гг. – название со-

бытий, происходивших в период с января 1905 по июнь 1907 г. 

в Российской империи. Революция имела буржуазно-демокра-

тический характер. Причинами ее стали нерешенность аграр-

но-крестьянского вопроса – сохранение помещичьего земле-

владения и малоземелья крестьянства, высокая степень капи-

талистической эксплуатации рабочих, самодержавие, полити-

ческое бесправие населения, отсутствие демократических сво-

бод. Возникновение революции ускорило поражение России 

в ходе русско-японской войны 1904–1905 гг.  

Задачи революции состояли в том, чтобы свергнуть само-

державие, уничтожить помещичье землевладение, наделить 

крестьян землей, установить 8-часовой рабочий день, ликви-

дировать сословное неравноправие, ввести демократические 

свободы, установить равноправие народов. Революция про-

должалась 2,5 года – с 9 января 1905 по 3 июня 1907 г. Она 

прошла три этапа.  

Толчком к началу массовых выступлений под политиче-

скими лозунгами стало «Кровавое воскресенье» – расстрел 

императорскими войсками в Санкт-Петербурге мирной демон-

страции рабочих во главе со священником Георгием Гапоном 

9 января 1905 г.  

Первый этап: 9 января – конец сентября 1905 г. – начало и 

развитие революции. Весной–летом выступления рабочих 

прошли в Москве, Одессе, Варшаве, Лодзи, Риге, Баку. В Ива-

https://ru.wikipedia.org/wiki/Античность
https://ru.wikipedia.org/wiki/Эпоха_Возрождения
https://ru.wikipedia.org/wiki/Эпоха_Возрождения
https://ru.wikipedia.org/wiki/1905
https://ru.wikipedia.org/wiki/1907_год
https://ru.wikipedia.org/wiki/Российская_империя
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кровавое_воскресенье_(1905)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Санкт-Петербург
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гапон,_Георгий_Аполлонович
https://ru.wikipedia.org/wiki/1905_год
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ново-Вознесенске был создан новый орган власти рабочих – 

Совет уполномоченных депутатов. С требованиями реформ 

выступила буржуазия. Укреплялись политические партии. 

Под напором революции правительство пошло на уступки и 

обещало созвать Государственную думу (парламент).  

Второй этап: октябрь – декабрь 1905 г. – высший подъем 

революции. Основными событиями стали Октябрьская Все-

российская всеобщая политическая стачка – выступление бо-

лее 2 миллионов человек, издание «Манифеста 17 октября 

1905 г.». Правительство обещало ввести некоторые политиче-

ские свободы и создать законодательную Государственную 

думу на основе нового избирательного закона. Появились по-

литические партии: кадеты, октябристы, «Союз русского 

народа» и др.  

Третий этап: январь 1906 – 3 июня 1907 гг. – спад и от-

ступление революции. Продолжались забастовки рабочих, 

восстание моряков в Кронштадте и Свеаборге. «Основные за-

коны Российской империи» несколько ограничили самодержа-

вие. В 1906 г. создан совещательный Государственный совет. 

Созваны и распущены I и II Государственные думы. Опубли-

кован новый избирательный закон 3 июня 1907 г., повлекший 

«Третьиюньский государственный переворот». Все это озна-

чало поражение революции. Итогами революции стало изме-

нение социально-политической системы России – создание 

парламента, некоторые демократические свободы, отмена цен-

зуры, разрешение организовать профсоюзы и политические 

партии, некоторое материальное улучшение положения рабо-

чих и крестьян. 

Россия в начале XX в. Территория Российской империи 

составляла 22,2 млн квадратных километров. Россия занимала 

второе место в мире после Британской империи. В 1913 г. 

на территории России проживало 150 различных националь-

ностей общей численностью 160 миллионов человек. Россия 

оставалась абсолютной монархией. Вся законодательная и ис-

полнительная власть находилась в руках царя. Последним рос-

сийским императором был Николай II (1894–1917 гг.). 
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В 1906 г. был создан представительный орган – Государствен-

ная дума. После чего Россия стала парламентской монархией.  

Господствовала административно-полицейская система 

управления государством. Сохранялась сословная структура 

общества. Привилегированными сословиями были дворянство 

и духовенство. Дворяне во многом определяли политическую 

жизнь страны, занимали ключевые посты в центральных и 

местных органах управления. Владели большим земельным 

фондом. Духовенство не платило податей, не несло воинскую 

повинность. Православное духовенство идейно поддерживало 

самодержавие, следило за моральным состоянием общества. 

Свои привилегии имело казачество – военное служилое сосло-

вие, охранявшее границы государства, являвшееся социальной 

опорой самодержавия.  

Особая роль принадлежала чиновничеству. В условиях мо-

дернизации страны количественно увеличивалась интеллиген-

ция. Буржуазия становилась ведущей силой в экономике стра-

ны. В политической жизни она играла незначительную роль. 

Самым многочисленным сословием (около 77% населения) бы-

ло крестьянство – основное податное и бесправное сословие. 

Многие его представители страдали от безземелья и малоземе-

лья. Аграрный вопрос стал вопросом всех трех российских ре-

волюций. Пролетариат формировался за счет выходцев из бед-

нейших слоев общества. Условия труда и быта рабочих были 

очень тяжелыми. Многонациональный состав государства слу-

жил основой обострения национального вопроса. 

Российская социал-демократическая партия (РСДРП) – 

марксистская нелегальная политическая партия. Первым ша-

гом к ее созданию была деятельность «Союза борьбы за осво-

бождение рабочего класса» в конце XIX в. На II съезде 

(17 июля – 10 августа 1903 г.) в Лондоне приняли Программу и 

Устав РСДРП. Избран Центральный Комитет. Центральным 

органом стала газета «Искра». Программа предусматривала 

два этапа революции: 1) программа-минимум – реализация 

буржуазно-демократических требований (ликвидировать са-

модержавие, ввести 8-часовой рабочий день, всеобщее, равное, 
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прямое избирательное право и другие демократические свободы); 

2) программа-максимум – проведение социалистической рево-

люции, введение диктатуры пролетариата. 

Раскололась на два основных течения: большевиков, ли-

дером которых был В.И. Ленин, и меньшевиков, которых воз-

главлял Л. Мартов. Большевики и меньшевики часто действо-

вали сообща. В 1912 г. на Пражской конференции произошел 

их разрыв, и большевистскую часть партии стали называть 

РСДРП(б). После Октябрьской революции 1917 г. большевики 

провозгласили власть Советов, взяли курс на строительство 

социализма. Партия признана правящей в стране. В 1918 г. 

приняты новая программа и название – Российская Коммуни-

стическая партия (большевиков) – РКП(б). В 1925 г. РКП(б) 

переименована во Всесоюзную Коммунистическую партию 

(большевиков) – ВКП(б).  

На XIX съезде, в октябре 1952 г. появилось новое назва-

ние, отражавшее ее стратегический курс – построение комму-

нистического общества, – Коммунистическая партия Совет-

ского Союза (КПСС). XX съезд КПСС (1956 г.) провозгласил 

курс на десталинизацию. На XXII съезде принята новая про-

грамма КПСС, которая ориентировала общество на строитель-

ство коммунизма. В Конституции СССР 1977 г. особой стать-

ей (ст. 6) закреплялась руководящая роль КПСС. В 1990 г. 

на III Съезде народных депутатов эту статью отменили. С это-

го времени в стране появилась многопартийность. В 1991 г. 

Указом Президента РСФСР Б.Н. Ельцина были распущены все 

организации КПСС на территории России.  

«Русские сезоны» – гастрольные выступления русских 

артистов балета и оперы в первой трети XX в., который орга-

низовал известный деятель культуры и антрепренер С. Дяги-

лев в Париже, Лондоне, в других странах. Основным видом 

деятельности антрепризы стал балет.  

«Серебряный век русской культуры» – особый период 

в истории культуры России, который относится к началу 

XX столетия. Термин возник среди русских эмигрантов. Расце-

нивается как второй расцвет культуры после «Золотого века». 
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Основными чертами культуры Российской империи стали: ее 

развитие в условиях капитализма, опора на достижения пред-

шествовавшего этапа, влияние национальных традиций, взаи-

мообогащение российской и западноевропейской культуры. 

Символизм – литературно-художественное направление 

в России конца XIX – начала XX в. Для символистов харак-

терно стремление к новаторству, использование символики. 

Синдикаты – форма монополистических объединений. 

Участники создавали единую управленческую контору, закупали 

сырье. Сбывали продукцию, контролировали рынок. Известные 

синдикаты в России начала XX в. «Продамет», «Продуголь». 

Наиболее распространенная форма монополий в России. 

«Союз русского народа» – черносотенная организация, 

объединявшая консервативно настроенных помещиков, духо-

венство, мелкую городскую буржуазию, некоторых представи-

телей интеллигенции, крестьян, рабочих. Основана в 1905 г. 

Видными представителями являлись В.М. Пуришкевич, 

В.А. Грингмут. Ставила задачей сохранение самодержавия, 

православия, частной собственности, помещичьего землевла-

дения. В 1917 г. после Февральской революции организация 

была распущена. 

«Союз 17 октября» (октябристы) – партия крупных 

промышленников, торговой и финансовой буржуазии, состоя-

тельной интеллигенции Российской империи. Название партии 

происходит от заглавия «Манифест 17 октября 1905 г.», дан-

ный документ послужил импульсом к ее созданию. Создава-

лась в 1905–1906 гг. Призывала к созданию в России консти-

туционной монархии, введению всеобщего избирательного 

права, основных гражданских свобод (вероисповедания, слова, 

печати, собраний и союзов, передвижения и рода занятий и 

т. д.). Лидерами являлись А.И. Гучков, М.В. Родзянко. Чис-

ленность составляла 80 тыс. человек. 

Столыпинская аграрная реформа – крестьянская ре-

форма в России в начале XX в., получила название от имени 

министра внутренних дел и председателя совета министров 

П.А. Столыпина (1862–1911). Введена указом 9 ноября 1906 г. 
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Законы 14 июня 1910 г. и 29 мая 1911 г. продолжили ее прове-

дение. Реализация ее велась до 1917 г., до особого постановле-

ния Временного правительства.  

Реформа являлась попыткой решить аграрно-крестьянский 

вопрос, воспитать в каждом крестьянине собственника, сфор-

мировать сельскую буржуазию, разрушить крестьянскую об-

щину. Крестьянам разрешалось выходить из общины, объеди-

нять наделы и участки в отруба, отселяться на хутора. Поощ-

рялось переселение крестьян на окраины российской империи 

(Сибирь, Дальний Восток). Результаты реформы имели неод-

нозначный характер. Сельское хозяйство приобрело устойчи-

вый характер. Россия активно стала вывозить зерно за грани-

цу. Крестьяне пытались сохранить сельскую общину. Многие 

переселенцы возвращались в родные места, пополняли ряды 

пролетариата. Решить аграрный вопрос с помощью реформы 

П.А. Столыпина не удалось.  

Трест – одна из форм капиталистических монополий, 

участники которых теряли производственную, коммерческую, 

юридическую самостоятельность, подчинялись головной ком-

пании. В начале XX в. в России известны тресты: «Путилов-

ско-Невский», «Коломна–Сормово».  

Футуризм – направление в русской литературе конца 

XIX – начала XX в., для которого характерно отрицание ста-

рой культуры, обращение к будущему. 

Хутор – отдельная крестьянская усадьба, ведущая обособ-

ленное хозяйство. На хутора выселялись крестьяне в процессе 

проведения аграрной реформы П.А. Столыпина.  

Эклектика – сочетание элементов разных стилей в архи-

тектуре начала XX в. 

Эсеры (партия социалистов-революционеров) – револю-

ционно-демократическая политическая партия России. Образо-

вана в 1902 г. Социальной опорой считали крестьянство. Ос-

новная часть партии – это демократическая интеллигенция, ра-

бочие. В 1906 г. принята программа партии. Программа-

минимум рассчитывалась на осуществление требований буржу-

азно-демократической революции (низвержение самодержавия, 
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установление демократической республики, введение всеобще-

го, равного, тайного голосования, свободы совести, печати, со-

браний, 8-часового рабочего дня, социализация частновладель-

ческих земель и распределение их среди крестьян).  

Программа-максимум давала ориентир на проведение гос-

ударственных реформ для перехода к социализму (экспропри-

ация частной собственности, установление диктатуры проле-

тариата). Использовались разные методы борьбы – от легаль-

ных форм до вооруженного восстания. Лидерами были 

В.М. Чернов, Н.Д. Авксентьев и др.  
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Тема 11. Мировые войны как феномен 

развития современной цивилизации 
 

«Антанта» – военно-политический блок Великобритании, 

Франции и Российской империи. Блок сложился на основе со-

юзов между Россией и Францией в 1891–1893 гг., Англией и 

Францией в 1904 г., Россией и Англией в 1907 г. «Антанта» 

создана в противовес Тройственному союзу. 27 государств 

объединились вокруг «Антанты» в годы Первой мировой вой-

ны. Термин появился в 1904 г. для обозначения англо-фран-

цузского союза. 

«Апрельские тезисы» – работа В.И. Ленина «О задачах 

пролетариата в данной революции», написанная 3 (16) апреля 

1917 г. в виде 10 тезисов. С ними В.И. Ленин выступал 

4 (17) апреля по возвращении в Россию. В работе дана установ-

ка на перерастание буржуазно-демократической революции 

в социалистическую после Февральской революции 1917 г. 

Белый террор – крайние формы репрессивной политики 

антибольшевистских сил в годы Гражданской войны в России 

(1918–1920).  

«Военный коммунизм» – условное название внутренней 

политики Советского государства в условиях хозяйственной 

разрухи и Гражданской войны летом 1918 – осенью 1920 гг. 

Целью данной политики было сохранить Советскую власть. 

«Военный коммунизм» предполагал комплекс мер: ускорен-

ную национализацию крупных и средних предприятий во всех 

отраслях промышленности, централизованную отраслевую 

систему управления производством и распределения промыш-

ленной продукции, уничтожение товарно-денежных отноше-

ний, распределение продовольствия и промышленных товаров 

по карточкам, реализация продразверстки. Вводилась трудовая 

повинность для всего населения в возрасте от 16 до 50 лет, 

уравнительная оплата труда рабочих. Действовал принцип: 

«Кто не работает, тот не ест». Населению бесплатно предо-

ставлялось жилье, топливо, коммунальные, транспортные, 

почтовые и телеграфные услуги. 
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Гражданская война в России – вооруженное противо-

борство всех социально-политических сил недовольных 

установившейся после Октябрьской революции 1917 г. совет-

ской властью. Вооруженное противостояние охватило страну 

в 1918–1922 гг. Гражданскую войну вызвал комплекс проти-

воречий между большевиками и их противниками («белы-

ми»). Большевиков обвиняли в свержении Временного пра-

вительства, разгоне Учредительного собрания, установлении 

однопартийности, нарушении демократических свобод. 

Утратившие власть силы (дворянство, буржуазия, духовен-

ство, часть крестьян) пытались вернуть политический и эко-

номический строй. Речь шла о восстановлении монархии, 

многопартийности, сословных привилегий, возвращении 

промышленных и торговых предприятий. Они пытались 

предотвратить распространение коммунистических идей 

за пределами России. 

Противоборство приобретало ожесточенный характер из-

за репрессивных действий террора с обеих сторон. Имелись 

«белый» и «красный» террор.  

Своеобразием Гражданской войны стало сопровождение 

ее вооруженной иностранной интервенцией. «Белые» получа-

ли из-за рубежа военно-политическую, моральную и матери-

альную помощь.  

Большевики победили в Гражданской войне ценой огром-

ных усилий. Гражданская война была страшным бедствием 

для России. Она ухудшила экономическое положение страны, 

вызвала хозяйственную разруху, стала великой трагедией для 

населения. Материальный ущерб составил 50 млрд рублей зо-

лотом. На фронте и в тылу погибло свыше 8 млн человек. 

Около 2 млн человек были вынуждены эмигрировать. 

«Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого 

народа» – политический акт. Был написан В.И. Лениным, 

утвержден ВЦИК 3 (16) января 1918 г. Декларация провозгла-

сила Россию Республикой Советов рабочих, солдатских и кре-

стьянских депутатов, союзом свободных наций, федерацией 

советских национальных республик. 
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«Декрет о земле» – второй законодательный акт совет-

ской власти. Был принят 26–27 октября (8–9 ноября) 1917 г. 

II Всероссийским съездом Советов рабочих и солдатских де-

путатов. Проект подготовил В.И. Ленин. Вводились новые 

принципы пользования землей. Отменена частная собствен-

ность на землю. Провозглашалась национализация всей земли 

и ее недр. Конфисковывались земли помещиков, других круп-

ных собственников. Запрещались аренда земли, применение 

наемного труда. Право пользоваться землей получили все 

граждане, если они сами трудились на земле. Появилось урав-

нительное землепользование. 

«Декрет о мире» – первый законодательный и диплома-

тический акт советской власти. Был принят 26 октября (8 но-

ября) 1917 г. II Всероссийским съездом Советов рабочих и 

солдатских депутатов. В его основе – доклад В.И. Ленина. 

Предлагалось решить вопрос об окончании Первой мировой 

войны, предложить всем воевавшим народам и их правитель-

ствам начать вести переговоры о справедливом и демократи-

ческом мире, без аннексий и контрибуций. 

«Красный террор» – репрессивная политика большевиков 

в годы Гражданской войны против представителей офицерства, 

дворянства, буржуазии, интеллигенции. Был введен Декретом 

СНК 5 сентября 1918 г. как реакция на покушение на В.И. Ле-

нина. Согласно Декрету предписывалось расстреливать на ме-

сте всех тех, кто связан с антисоветскими заговорами. 

Конституция РСФСР 1918 г. – принята на V Всероссий-

ском съезде советов 10 июля. В ее составе 6 основных разде-

лов, первый из которых содержал «Декларацию прав трудяще-

гося и эксплуатируемого народа». Россия объявлена социали-

стической Республикой Советов рабочих, солдатских и Кре-

стьянских депутатов, федерацией свободных Советских наци-

ональных республик. Советы представляли собой законода-

тельную и исполнительную власть. Верховным органом вла-

сти стал Всероссийский Съезд Советов, а высшим законода-

тельным, распорядительным и контролирующим органом – 

Всероссийский центральный исполнительный комитет Советов. 
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Основной задачей Советской власти, по Конституции РСФСР 

1918 г., являлось установление диктатуры пролетариата и бед-

нейшего крестьянства, чтобы подавить буржуазию, уничто-

жить эксплуатацию человека человеком. Экономическая осно-

ва государства – общественная собственность на средства 

производства. Земли, леса, недра, воды объявлены общена-

родным достоянием. Введена всеобщая трудовая повинность.  

Новейшее время – период в истории человечества, кото-

рый начался в 1917–1918 г. после победы Октябрьской рево-

люции и продолжается до настоящего времени. 

Октябрьская революция 1917 г. – политический переворот, 

свержение Временного правительства, захват власти партией 

большевиков, провозглашение установления власти Советов, 

начало ликвидации капитализма и перехода к социализму. Нере-

шенность рабочего, аграрного, национального вопросов, участие 

России в Первой мировой войне углубили национальный кризис в 

стране, привели к новой революции. Усилилось влияние полити-

ческих партий, особенно партии большевиков, которые взяли курс 

на подготовку вооруженного восстания. 25–26 октября 1917 г. бы-

ли арестованы министры Временного правительства. В воззвании 

«К гражданам России» говорилось о победе революции. II Всерос-

сийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов в Петро-

граде одобрил свержение Временного правительства, принял «Де-

крет о мире» (первый законодательный акт Советской власти, при-

звавший покончить с империалистической войной) и «Декрет 

о земле» (второй законодательный акт Советской власти, отме-

нивший частную собственность на землю). Было сформировано 

новое правительство – Совет Народных комиссаров во главе 

с В.И. Лениным. С октября 1917 по март 1918 г. шло установление 

Советской власти по всей стране. Существуют неоднозначные 

оценки Октябрьской революции 1917 г. Историки-марксисты 

называют ее «Великой революцией», считая, что она оказала 

огромное влияние на развитие России и всего мира. Противники 

революции воспринимают ее как великую катастрофу, привед-

шую к значительным жертвам, установлению диктатуры больше-

вистской партии и тоталитаризма. 
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Первая мировая война 1914–1918 гг. – один из самых 

широкомасштабных вооруженных конфликтов в истории че-

ловечества. В ней участвовало 38 государств с населением 

1,5 миллиарда человек. Ее называли «Большой войной», «Им-

периалистической войной». Основными противниками стали: 

Великобритания, Франция, Россия, Сербия, Япония, позднее 

Италия, Румыния и США – с одной стороны; Германия, Авст-

ро-Венгрия, Турция и Болгария – с другой. Война была за-

хватнической с обеих сторон. Ее вызвали экономические, по-

литические, колониальные противоречия между странами 

Тройственного союза и Тройственного согласия (Антанты). 

Поводом к войне послужило убийство 15 (28) июня 1914 г. 

в Сараево (Босния) наследника австро-венгерского престола 

эрцгерцога Франца Фердинанда участником заговорщической 

организации «Молодая Босния» Г. Принципом.  

Война началась 19 июля (1 августа) 1914 г. Россия в 1914 г. 

к участию в широкомасштабной войне не была готова: не за-

вершилась военная реформа. Император Николай II стал Вер-

ховным главнокомандующим, не обладая военным опытом.  

В Европе сложилось два фронта – Западный (во Франции 

и Бельгии) и Восточный (на границах России). Русский фронт 

делился на Северо-Западный (Восточная Пруссия, Прибалти-

ка, Польша) и Юго-Западный (Западная Украина, Закарпатье). 

На Кавказском фронте, образованном в 1914 г., Россия воевала 

с Турцией. Германия планировала молниеносным ударом раз-

громить Францию, затем перебросить войска против России, 

чтобы избежать войны на два фронта. Россия сорвала страте-

гические планы Германии.  

В ходе участия России в Первой мировой войне выделяют 

кампании. В 1914 г. Россия провела Восточно-Прусскую опе-

рацию, закончившуюся поражением 1-й и 2-й русских армий. 

Кампания 1914 г. не принесла успеха ни одной из воевавших 

сторон. В 1915 г. основные силы Германии и Австро-Венгрии 

были брошены на Восточный фронт. Это повлекло новое по-

ражение России, которая потеряла Польшу, часть Прибалтики, 

Западной Белоруссии и Украины. В 1916 г. Россия предприняла 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Вооружённый_конфликт
https://ru.wikipedia.org/wiki/Человечество
https://ru.wikipedia.org/wiki/Человечество
https://ru.wikipedia.org/wiki/Эрцгерцог
https://ru.wikipedia.org/wiki/Франц_Фердинанд
https://ru.wikipedia.org/wiki/Принцип,_Гаврило
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наступление на Юго-Западном фронте (Брусиловский прорыв). 

В итоге кампании 1916 г. Германия утратила стратегическую 

инициативу, но ни одна из воюющих сторон не осуществила 

своих планов. После Февральской революции 1917 г. Времен-

ное правительство сохраняло верность союзникам и провело 

две неудачные военные операции. В условиях революции стра-

на требовала прекращения войны. 26 октября 1917 г. большеви-

ки провозгласили «Декрет о мире». Советская Россия вышла 

из Первой мировой войны, заключив 3 марта 1918 г. Брестский 

мирный договор с Германией и ее союзниками. 

В результате войны прекратили свое существование четы-

ре империи: Российская, Австро-Венгерская, Османская и 

Германская. На фронты Первой мировой войны было мобили-

зовано 74 млн человек. Общие потери составили 10 млн чело-

век убитых и 20 млн человек раненых. 

Продразверстка – обязательные поставки сельскохозяй-

ственной продукции государству, определявшему их объем, 

без учета возможностей крестьянства. Вводилась декретом 

от 11 января 1919 г. на хлеб, в 1920 г. – на картофель, овощи, 

другие виды продовольствия. Осуществлялась насильственно, 

с использованием продотрядов. Введение продразверстки по-

могло государству снабжать продуктами Красную армию, го-

родское население. В связи с переходом к НЭПу была замене-

на продналогом. 

Совет народных комиссаров (Совнарком, СНК) – Со-

ветское правительство. Было образовано 27 октября (9 ноября) 

1917 г. на II Всероссийском съезде Советов рабочих и солдат-

ских депутатов. Выполняло роль Временного революционного 

правительства, которое управляет страной до созыва Учреди-

тельного собрания. Конституцией РСФСР 1918 г. закреплено 

официальное название – СНК РСФСР. В.И. Ленин был пред-

седателем СНК, наркомом внутренних дел стал А.И. Рыков, 

иностранных дел – Л.Д. Троцкий, народного просвещения – 

А.В. Луначарский, по делам национальностей – И.В. Сталин, 

земледелия – В.П. Милютин, труда – А.Г. Шляпников, финан-

сов – И.И. Скворцов-Степанов, продовольствия – И.А. Теодо-

https://ru.wikipedia.org/wiki/Империя
https://ru.wikipedia.org/wiki/Российская_империя
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рович, по военным и морским делам – П.Е. Дыбенко, 

Н.В. Крыленко, В.А. Антонов-Овсеенко, почт и телеграфов – 

Н.П. Авилов (Глебов). Совнарком считался высшим исполни-

тельным, распорядительным и законодательным органом. Его 

декреты должны были немедленно исполняться.  

Тройственный союз – военно-политический блок Герма-

нии, Австро-Венгрии, Италии, направленный против Франции и 

России. Создан на основе Австро-германского договора 1879 г. 

В 1882 г. к Германии и Австрии присоединилась Италия. Это 

положило начало для раскола Европейского континента 

на враждебные стороны, привело к Первой мировой войне. 

Учредительное собрание в России – представительное 

учреждение, которое созывалось на основе всеобщего избиратель-

ного права, чтобы установить форму государственного устрой-

ства, правления. Выработать конституцию. Первое и последнее 

заседание состоялось 5 (18) января 1918 г., где присутствовало 

410 депутатов. Большевики предъявили собранию «Декларацию 

прав трудящегося и эксплуатируемого народа», где закреплялось 

положение о первых декретах Советской власти, о курсе на строи-

тельство социализма. Учредительное собрание отказалось это 

утверждать. Было принято решение о его роспуске.  

Февральская революция 1917 г. – продолжение Первой 

русской революции 1905–1917 гг., которая не решила наибо-

лее острые социально-политические вопросы. В России сохра-

нилось самодержавие, помещичье землевладение, малоземелье 

крестьян, неравноправие народов. Все это привело к новому 

революционному взрыву. Участие России в Первой мировой 

войне ускорило наступление революции. Проявились хозяй-

ственный кризис, инфляция. Ухудшилось материальное поло-

жение населения. Наступил кризис власти, проявившийся в 

падении авторитета царя, политической нестабильности, росте 

антиправительственных выступлений. Социальная обстановка 

в России в конце 1916 – начале 1917 г. свидетельствовала, что 

все слои общества ждали коренных перемен.  

Задачами революции являлись: свержение самодержавия, 

установление демократической республики, решение аграрно-
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крестьянского вопроса, законодательное закрепление 8-часо-

вого рабочего дня, предоставление народам России независи-

мости или равноправия в ее составе, расширение демократиче-

ских свобод, заключение мира.  

Началом революции было выступление 90 тыс. рабочих 

Петрограда в середине февраля 1917 г. и антивоенная демон-

страция 23 февраля с лозунгами «Хлеба!», «Долой войну!», 

«Долой самодержавие!». 24–25 февраля выступление в Петро-

граде стало всеобщим, 27 февраля переросло в вооруженное 

восстание.  

Итогами революции стало: 1) образование новых органов 

власти – Петроградского Совета рабочих и солдатских депута-

тов и Временного правительства; 2) падение монархии 2 марта 

1917 г., когда Николай II отрекся от престола. Революция име-

ла буржуазно-демократический характер. Она открыла новый 

этап в истории России, дала возможность ее развития по демо-

кратическому пути. 
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Тема 12. Перегруппировка  

социально-политических сил в 20-е гг.  

 
Автономизации план – законопроект о форме государ-

ственного объединения советских республик. Его выдвинул 

в августе 1922 г. нарком по делам национальностей РСФСР 

И.В. Сталин, предлагавший создать унитарное государство 

путем вхождения трех республик в состав РСФСР на правах 

автономий. План подвергся критике большинством партийно-

государственных руководителей. Осенью 1922 г. была принята 

за основу при образовании СССР идея В.И. Ленина о союзном 

государстве как федерации равноправных республик. 

Внутрипартийная борьба в ВКП(б) в 1920-е гг. – поли-

тические процессы, связанные с перераспределением власти 

в ВКП(б). Они начались с отходом В.И. Ленина от политиче-

ской деятельности. Шла борьба за роль преемника В.И. Лени-

на. В итоге И.В. Сталину удалось оттеснить своих соперников, 

прежде всего Л.Д. Троцкого, Г.Е. Зиновьева. 

ГОЭЛРО (Государственная электрификация России) – 

государственный перспективный план развития народного хо-

зяйства Советского государства. В 1920 г. была создана ко-

миссия по разработке плана электрификации под руковод-

ством Г.М. Кржижановского, в работе которой участвовали 

около 200 ученых и инженеров. План ГОЭЛРО одобрен 

VIII Всероссийским съездом Советов в декабре 1920 г. Он 

предусматривал строительство предприятий и железных до-

рог, электрических станций. Заложен фундамент для инду-

стриализации в нашей стране. 

«Декларация об образовании СССР 1922 г.» – полити-

ческий и законодательный акт, который вместе с «Договором 

об образовании СССР 1922 г.» составил юридический каркас 

нового государства – Союза советских Социалистических рес-

публик. Принята на I съезде Советов четырьмя республиками: 

РСФСР, Украинской, Белорусской и ЗСФСР 30 декабря 1922 г. 

Были названы причины образования ССС: республики сов-

местно отстояли свободу в годы Гражданской войны, они  
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продолжают оставаться среди стран капиталистического мира, 

их объединяет советская социально-политическая система. 

Декларация провозгласила создание нового государства на ос-

нове добровольного объединения равноправных народов. 

«Договор об образовании СССР 1922 г.» – законода-

тельство, принятое 30 декабря 1922 г. I Всесоюзным съездом 

Советов об объединении РСФСР, УССР, БССР, ЗСФСР. Дого-

вор определил структуру и компетенцию союзных органов 

власти. Действие Договора завершилось подписанием Бело-

вежских соглашений 8 декабря 1991 г. 

Конституция СССР 1924 г. – Основной Закон государ-

ства, утвержденный II съездом Советов Союза Советских Со-

циалистических республик 31 января. Конституция состояла 

из Преамбулы, где провозглашалась незыблемость основ со-

ветской власти, и двух разделов, включавших «Декларацию 

об образовании СССР 1922 г.», «Договор об образовании 

СССР 1922 г.». Верховным органом власти в СССР провоз-

глашен Съезд Советов, а в период между съездами – Цен-

тральный исполнительный комитет СССР, состоявший из Со-

юзного Совета и Совета Национальностей. Особенность Кон-

ституции СССР 1924 г. была такова, что в ней основы соци-

ально-политического и экономического строя страны не рас-

сматривались. 

Культ личности – единовластие, которое сложилось 

в СССР с 1920-х гг. как культ личности И.В. Сталина, обо-

жествление правителя, возвеличивание роли одного человека, 

приписывание ему при жизни определяющего влияния на ход 

исторического развития. В XX в. культ личности целенаправ-

ленно формировался окружением политического лидера. Это 

происходило в тоталитарных государствах. 

Новая экономическая политика – антикризисная про-

грамма, предложенная В.И. Лениным на X съезде РКП(б) 

в 1920 г., введенная в практику в 1921 г. Вызвана провалом 

политики «военного коммунизма», глубоким экономическим и 

социальным кризисом. Основными целями новой экономиче-

ской политики было обеспечение условий для построения  
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социализма, предотвращение дальнейшего углубления разру-

хи, восстановление народного хозяйства, укрепление союза 

рабочих и крестьян. Ее сущность – воссоздание многоуклад-

ной экономики на основе использования опыта капиталистов 

при сохранении власти РКП(б) и государственного сектора 

в экономике. Продовольственная разверстка (фактически пол-

ное изъятие сельхозпродуктов у крестьян) заменялась твердо 

фиксированным продовольственным налогом. Разрешены сво-

бода торговли и частное предпринимательство. Привлекался 

иностранный капитал. В 1922–1924 гг. проведена денежная 

реформа. Развивались советские предприятия, кооперация. 

Восстановлено народное хозяйство. Новая экономическая по-

литика свернута в конце 1920-х гг. 

«Ножницы цен» – выражение Л.Д. Троцкого, характери-

зовавшее дисбаланс цен между промышленными и сельскохо-

зяйственными товарами. Он возник как следствие перекачива-

ния средств из деревни в город методом ценовой политики 

в начале НЭПа.  

«Письмо к съезду» (известно также как «Завещание 

В.И. Ленина») – письмо, которое написал В.И. Ленин в конце 

1922 г. Оно содержало оценку деятельности всех выдающихся 

большевиков. 

Последние письма и статьи В.И. Ленина – работы 

В.И. Ленина – письма и статьи, продиктованные и записанные 

с его слов 23 декабря 1922 г. по 2 марта 1923 г. Их можно оце-

нить как политическое завещание В.И. Ленина, рекомендации 

по строительству социализма в нашей стране. Сюда относятся 

следующие его работы: «Письмо к съезду», «Странички 

из дневника», «К вопросу о национальностях или об "автоно-

мизации"», «О кооперации», «О нашей революции», «Лучше 

меньше, да лучше» и др.  

Продналог (продовольственный налог) – четко фиксиро-

ванный натуральный налог, который пришел на смену прод-

разверстке на основании декрета ВЦИК от 21 марта 1921 г. 

Знаменует собой новую экономическую политику. Стал сти-

мулом для подъема сельского хозяйства, помог установить 
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связь между городом и деревней. Крестьяне точно знали, 

сколько продукции следует сдать государству. Весной 1921 г. 

особыми декретами установлены налоги на хлеб, картофель, 

яйца, молочные продукты, шерсть и т. д. 

Союз Советских Социалистических Республик (СССР) – 

государство, образованное в 1922 г. и существовавшее до 1991 г. 

на большей части территории бывшей Российской империи. 

Во второй половине XX в. Советский Союз объединил вокруг 

себя мировую систему социализма. СССР создан по предло-

жению В.И. Ленина как федерация равноправных республик. 

И.В. Сталин предлагал вхождение республик в СССР на пра-

вах автономии. Основными документами стали: «Декларация 

об образовании СССР», «Договор об образовании СССР» 

1922 г., Конституция СССР 1924 г. В 1922 г. в состав СССР 

вошли Белоруссия (БССР), Россия (РСФСР), Украина (УССР), 

республики Закавказья (ЗСФСР). К 1988 г. насчитывалось 

15 союзных республик.  

Философский пароход – кампания по высылке за грани-

цу неугодных советской власти интеллектуалов. Ее проводили 

большевики в несколько приемов, начиная с июля 1922 по ап-

рель 1923 гг. Идею высылки предложил В.И. Ленин в мае 

1922 г., а поддержал Л.Д. Троцкий. Они объясняли, что «этих 

людей расстрелять не было повода, но и терпеть их было не-

возможно». В итоге из России было выслано более 200 чело-

век – представителей различных профессий (философов, эко-

номистов, историков, юристов, врачей, агрономов), а также 

религиозных и политических деятелей. Высылали их вместе 

с семьями. Они стали дополнением двухмиллионной эмигра-

ции, оказавшейся за пределами государства после Граждан-

ской войны. 
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Тема 13. Индустриализация и коллективизация  

в СССР 

 
ГУЛАГ – Главное управление исправительно-трудовых 

лагерей, трудовых поселений и мест заключений при НКВД 

СССР в 1930–1950-е гг. Система управления местами лишения 

свободы. Особенностью системы было массовое использова-

ние принудительного труда. 

Двадцатипятитысячники – передовые рабочие из числа 

комсомольцев и коммунистов, которых направляли в 1929–

1930 гг. из городов в сельскую местность для проведения кол-

лективизации. 

Индустриализация – процесс создания тяжелой промыш-

ленности. Переход от аграрного к индустриальному обществу. 

Индустриализация в СССР проводилась с конца 1920-х гг. ад-

министративно-командными методами посредством пятилет-

них планов. Финансирование шло за счет средств из аграрного 

сектора экономики. 

Коллективизация – преобразование сельского хозяйства 

в СССР в конце 1920 – начале 1930-х гг. Политика перехода 

от мелкокрестьянских хозяйств к крупным обобществленным 

хозяйствам. Проводилась форсированными темпами. Сопро-

вождалась ликвидацией единоличных хозяйств. Нарушались 

принцип добровольности вступления в колхозы, намеченные 

сроки. Началось истребление зажиточной части деревни – ку-

лачества. В процессе раскулачивания было ликвидировано бо-

лее 1 млн крестьянских хозяйств, погибло около 6 млн чело-

век. Коллективизация изменила жизнь российской деревни. 

Колхозы (коллективные хозяйства) – предприятия 

кооперативного типа, созданные в советской деревне в про-

цессе коллективизации. 

Конституция СССР 1936 г. – Основной Закон СССР, ко-

торый был принят на VIII Всесоюзном чрезвычайном съезде 

Советов 5 декабря 1936 г. Он действовал до 1977 г. Имеет 

названия: «Сталинская конституция», «Конституция победивше-

го социализма». С 7 февраля 1935 г. работала Конституционная 

https://ru.wikipedia.org/wiki/VIII_%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/VIII_%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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комиссия, председателем которой был И.В. Сталин. Новая 

Конституция должна была отражать процесс построения соци-

ализма. В ее обсуждении впервые участвовало 75 млн человек, 

внесли 1,5 млн предложений, дополнений, поправок. В работе 

над текстом конституции непосредственное участие принимал 

И.В. Сталин. 

Конституция СССР 1936 г. содержала 13 глав, 146 статей. 

Впервые всем гражданам предоставлялись равные права: все-

общее, равное и прямое избирательное право при тайном голо-

совании; право на труд и отдых, материальное обеспечение 

в старости и болезни, право на бесплатное образование. Про-

возглашены свобода совести, слова, печати, собраний и ми-

тингов, неприкосновенность личности, тайна переписки. Все-

народным достоянием признаны земля, ее недра, воды, леса, 

заводы, фабрики, шахты, рудники, железнодорожный, водный, 

наземный, воздушный транспорт, банки, средства связи. Зем-

ля, которую занимали колхозы, передавалась им в вечное 

пользование.  

Высшей законодательной властью в стране назван двух-

палатный Верховный Совет СССР. В перерывах между его 

сессиями действовал Президиум Верховного Совета СССР. 

Предусматривалось равенство палат Верховного Совета. Пра-

вительство страны сохраняло свое название – Совет Народных 

Комиссаров СССР (с 1946 г. Совет Министров СССР). Оно 

было подотчетно Верховному Совету и его Президиуму. 

«Союз Советских Социалистических Республик есть социали-

стическое государство рабочих и крестьян» (ст. 1). «Политиче-

скую основу СССР составляют Советы депутатов трудящихся, 

выросшие и окрепшие в результате свержения власти поме-

щиков и капиталистов и завоевания диктатуры пролетариата» 

(ст. 2). Социалистическая собственность была представлена 

в форме государственной собственности (всенародное достоя-

ние) либо колхозно-кооперативной (собственность отдельных 

колхозов), собственность кооперативных объединений (ст. 5). 

Принципом социализма стал лозунг: «От каждого по его спо-

собности, каждому – по его труду». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8,_%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%83_%E2%80%94_%D0%BF%D0%BE_%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8,_%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%83_%E2%80%94_%D0%BF%D0%BE_%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%83
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Культурная революция – одно из направлений построе-

ния социализма в СССР, наряду с индустриализацией и коллек-

тивизацией. Ее цель – формирование новой массовой культуры, 

которая основана на марксистско-ленинской идеологии. Преду-

сматривалось поднять культурный уровень населения, ликви-

дировать неграмотность, развивать науку, литературу, все виды 

искусства, формировать рабоче-крестьянскую интеллигенцию. 

МТС (машинно-тракторные станции) – сельскохозяй-

ственные предприятия, созданные в ходе коллективизации. 

Обеспечивали колхозы техникой, за что получали натуроплату. 

Мюнхенская сделка 1938 г. – соглашение, подписанное 

29 сентября 1938 г. в Мюнхене премьер-министрами Великобри-

тании Н. Чемберленом и Франции Э. Деладье с фашистскими 

диктаторами А. Гитлером и Б. Муссолини. По ней предусматри-

валось отторжение от Чехословакии и передача Германии в 1938 г. 

Судетской области, других районов. Это был сговор западных 

держав с государствами-агрессорами. Советское правительство 

осудило Мюнхенскую сделку. Расчленение Чехословакии насиль-

ственным путем предопределило ее захват Германией в 1939 г., 

способствуя развязыванию Второй мировой войны. 

Первые пятилетки – перспективные пятилетние планы со-

циально-экономического развития, разрабатывавшиеся в СССР 

с 1928 г. Первый пятилетний план принят на 1928–1932 гг. Ре-

зультатом его стало превращение СССР из аграрной в инду-

стриальную страну. Миллионы советских людей строили за-

воды, электростанции, железные дороги. В 1930 г. в СССР 

строилось около 1500 объектов. «Стройками века» стало со-

оружение Туркестано-Сибирской железной дороги, Днепров-

ской гидроэлектростанции, металлургических заводов в Маг-

нитогорске, Липецке, Челябинске, тракторных заводов в Ста-

линграде, Челябинске, Харькове, горьковского автозавода, го-

рода Комсомольска-на-Амуре. 

Вторая пятилетка (1933–1937 гг.) означала не только пол-

ное завершение коллективизации, но и техническую рекон-

струкцию народного хозяйства в СССР. В действие введено 

4500 крупных промышленных предприятий. 
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Первый съезд советских писателей – собрание литера-

торов СССР, проводившееся в Москве 17 августа – 1 сентября 

1934 г. На съезде выступали М. Горький, К. Чуковский, 

А. Толстой, Н. Бухарин и др. Был принят Устав Союза писате-

лей СССР. Социалистический реализм признали основным 

методом советской литературы. Многие участники съезда 

в дальнейшем оказались подвержены массовым репрессиям. 

Седьмой конгресс Коминтерна – международный поли-

тический форум, который проводился в Москве 25 июля – 

20 августа 1935 г. по вопросам консолидации сил с нарастав-

шей угрозой фашизма.  

Советско-германский договор о дружбе и границе 1939 г. – 

соглашение, заключенное В.П. Молотовым и И. фон Риббен-

тропом 28 сентября в Москве. Согласно договору установлена 

граница между Германией и СССР после распада Польши. Ого-

варивались обоюдные государственные интересы. Секретный 

дополнительный протокол содержал информацию о разграни-

чении интересов Германии и СССР на территории Литвы. 

Советско-германский договор о ненападении 1939 г. – 

соглашение, заключенное В.П. Молотовым и И. фон Риббен-

тропом 23 августа в Москве. Вошло в историю как «Пакт Мо-

лотова – Риббентропа». Договор заключен на 10 лет, вступил 

немедленно в силу после подписания. СССР и Германия дого-

ворились избегать всякого насилия в отношении друг друга. 

Давалась гарантия, что в случае нападения какого-либо госу-

дарства на одну из сторон, другая сторона не поддержит эту 

державу. СССР и Германия обязывались не участвовать в ка-

ких-либо группировках держав, направленных против одной 

из договорившихся стран. Существовал и Секретный дополни-

тельный протокол к договору 23 августа 1939 г., по которому 

были разграничены сферы обоюдных интересов в Восточной 

Европе. 22 июня 1941 г. данный договор утратил силу.  

Советско-финская война 1939–1940 гг. – война между 

СССР и Финляндией, которая велась с 30 ноября 1939 г. 

до 12 марта 1940 г. Иначе называется «Советско-финляндская», 

«Зимняя». Развязана СССР с целью захвата Карельского перешейка 
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под предлогом обеспечить безопасность северо-западной границы 

и Ленинграда. После нападения на Финляндию СССР был исклю-

чен из Лиги Наций. Военные действия велись на юге и востоке 

Карельского перешейка, в Ботническом и Финском заливах, 

на севере Ладожского озера, в Заполярье. Финляндская армия ока-

зала упорное сопротивление. В феврале–марте 1940 г. Красной 

армией была прорвана «линия Маннергейма», она вышла к Вы-

боргу. 12 марта 1940 г. в Москве был подписан мирный договор, 

по которому советская граница отодвигалась на 150 км от Ленин-

града на Карельском перешейке. СССР получил часть территорий 

на полуостровах Рыбачий и Средний, а также в арендное содержа-

ние полуостров Ханко. 

Совхозы (советские хозяйства) – государственные отрас-

левые хозяйства. 

Социалистический реализм (соцреализм) – художест-

венный метод литературы и искусства в СССР и других соци-

алистических государствах. Его задачей являлось изображение 

жизненных идеалов социализма. Возникновение и развитие 

соцреализма связано с развитием рабочего движения, распро-

странением социалистических идей. Термин «социалистиче-

ский реализм» предложил писатель И. Гронский в 1932 г. 

Стахановцы – движение передовиков производства, 

названное по имени шахтера А.Г. Стаханова, вырубившего 

за смену 102 тонны угля. 

Сталинские репрессии – политические репрессии, про-

водившиеся в массовом порядке в Советском Союзе в период 

сталинизма, с конца 1920-х до начала 1950-х гг. Миллионами 

исчислялось количество жертв репрессий. Они серьезно по-

влияли на демографическую структуру советского общества. 

Наиболее массовыми репрессии стали в период 1937–1938 гг.  

Тоталитарный режим в СССР – политический режим 

в Советском государстве в 1930–1950-х гг. Господствовали 

командно-волюнтаристские методы управления, всеобщее 

подчинение партийной диктатуре (ВКП(б) – КПСС), неогра-

ниченная власть и культ личности И.В. Сталина, массовые  

репрессии. 
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Тема 14. Роль СССР во Второй мировой войне  

1939–1945 гг. 

 
Берлинская операция – одна из последних стратегиче-

ских наступательных операций советских войск в Европе, 

в ходе которой Красная Армия заняла Берлин. Это привело 

к безоговорочной капитуляции Германии. Операция продол-

жалась 23 дня (16 апреля – 8 мая 1945 г.).  

Битва за Москву – боевые действия советских и немецких 

войск на московском направлении, с 30 сентября 1941 по 20 апреля 

1942 г. Делится на 2 периода: оборонительный (30 сентября – 

4 декабря 1941 г.) и наступательный, который состоит из двух эта-

пов: контрнаступления (5 декабря 1941 г. – 7 января 1942 г.) и об-

щего наступления советских войск (7–10 января – 20 апреля 

1942 г.). А. Гитлер рассматривал взятие Москвы, столицы СССР и 

самого большого советского города, как одну из главных военных 

и политических целей операции «Барбаросса». В германской и за-

падной военной истории битва известна как «Операция Тайфун». 

«Блицкриг» (нем. Blitzkrieg, от Blitz – молния и Krieg – 

война) – теория ведения скоротечной войны, согласно которой 

победа достигается в сроки, исчисляемые днями, неделями или 

месяцами, до того, как противник сумеет мобилизовать и раз-

вернуть свои основные военные силы. 

Блокада Ленинграда – военная блокада города Ленин-

града немецкими, финскими, испанскими войсками, с участи-

ем добровольцев из Северной Африки, Европы, военно-

морских сил Италии во время Великой Отечественной войны. 

Блокада Ленинграда продолжалась 872 дня (с 8 сентября 

1941 г. по 27 января 1944 г.). Блокадное кольцо было прорвано 

18 января 1943 г. Сопровождалась массовым голодом, пробле-

мами с отоплением и транспортом, высоким уровнем смертно-

сти. За массовый героизм и мужество в защите Родины в Ве-

ликой Отечественной войне 1941–1945 гг., проявленные за-

щитниками блокадного Ленинграда, согласно Указу Президи-

ума Верховного Совета СССР 8 мая 1965 г. городу присвоена 

высшая степень отличия – звание Город-герой. 
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Вторая мировая война – самая крупная в истории чело-

вечества война двух мировых военно-политических систем. 

Вторая мировая война была развязана фашистскими Германи-

ей, Италией и милитаристской Японией совместно с другими 

участниками фашистского блока. В войну было втянуто 

61 государство, из них 14 – на стороне государств оси Берлин–

Рим–Токио и 47 на стороне антигитлеровской коалиции. Об-

щая численность населения государств, ввергнутых в войну, 

превышала 1,7 млрд человек. Война продолжалась шесть лет – 

с 1 сентября 1939 г. по 2 сентября 1945 г., охватила террито-

рии трех континентов (Европы, Азии, Африки).  

Со стороны государств фашистского блока являлась вой-

ной захватнической и грабительской, которая велась в целях 

установления мирового господства, порабощения и уничтоже-

ния целых народов. Фашистскому блоку противостояла анти-

гитлеровская коалиция, выступившая в защиту свободы и не-

зависимости своих стран и народов.  

Во Второй мировой войне выделяют 4 основных периода: 

1) 1 сентября 1939 г. – июнь 1941 г. – начальный период вой-

ны, установление контроля Германии над странами Европы; 

2) 22 июня 1941 г. – ноябрь 1942 г. – расширение масштабов 

войны, война против СССР; 3) ноябрь 1942 г. – 1944 г. – ко-

ренной перелом в ходе войны, переход стратегической иници-

ативы к странам антигитлеровской коалиции; 4) 1944 г. – 

2 сентября 1945 г. – заключительный этап войны, разгром 

стран агрессоров. 

Депортация народов – репрессивная национальная поли-

тика, которая применялась советской властью с первых лет 

в форме ссылки для некоторых народов. В годы Великой Оте-

чественной войны массовой депортации подверглись немцы 

Поволжья, калмыки, ингуши, чеченцы, карачаевцы, балкарцы, 

крымские татары, ногайцы, турки-месхетинцы. В основном они 

обвинялись в коллаборационизме, который распространялся 

на весь народ. Ликвидировались автономии этих народов.  

Коллаборационизм – добровольное сотрудничество с вра-

гом, в его интересах, но в ущерб своему государству. В более 
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узком смысле слова коллаборационизм – это сотрудничество 

с оккупантами. Его следует понимать как преступление против 

своего государства, государственная измена. 

Курская битва – сражение на Курской дуге, которое про-

должалось с 5 июля по 23 августа 1943 г. По своим масштабам, 

задействованным силам, средствам, напряженности, результа-

там, военно-политическим последствиям является одним 

из ключевых сражений Второй мировой войны и Великой Оте-

чественной войны. Это самое крупное танковое сражение 

в истории. В нем участвовали одновременно около 2 млн чело-

век, 6 тыс. танков, 4 тыс. самолетов. Немецкая сторона наступа-

тельную часть сражения называла операцией «Цитадель». По-

сле завершения битвы стратегическая инициатива окончательно 

перешла на сторону Красной армии, которая продолжала осво-

бождать страну от немецких захватчиков, до окончания войны 

проводила в основном наступательные операции.  

Ленд-лиз (от англ. Lend – давать взаймы и lease – сдавать 

в аренду, внаем) – государственная программа, по которой Со-

единенные Штаты Америки поставляли своим союзникам 

во Второй мировой войне боевые припасы, технику, продоволь-

ствие и стратегическое сырье, включая нефтепродукты. Концеп-

ция этой программы давала президенту Соединенных Штатов 

полномочия помогать любой стране, чья оборона признавалась 

жизненно важной для его страны. Закон о ленд-лизе был принят 

Конгрессом США 11 марта 1941 г. Первоначально в программу 

ленд-лиза вовлекались страны Британской Империи и Китай. 

С ноября 1941 г. к программе присоединился СССР, а к концу 

войны практически все союзники США стали ее участниками.  

Операция «Тайфун» – кодовое название наступления 

немецких войск на Москву в 1941 г. А. Гитлер рассматривал 

взятие Москвы, столицы СССР, самого большого советского 

города, как одну из главных военных и политических целей 

операции «Барбаросса». В германской и западной военной ис-

тории битва за Москву известна как «Операция Тайфун». 

План «Барбаросса» – условное название плана агрессивной 

войны фашистской Германии против СССР, разработанного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/Хроника_Великой_Отечественной_войны/Август_1943_года#23_.D0.B0.D0.B2.D0.B3.D1.83.D1.81.D1.82.D0.B0_1943_.D0.B3.D0.BE.D0.B4.D0.B0._793-.D0.B9_.D0.B4.D0.B5.D0.BD.D1.8C_.D0.B2.D0.BE.D0.B9.D0.BD.D1.8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_год
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вторая_мировая_война
https://ru.wikipedia.org/wiki/Великая_Отечественная_война
https://ru.wikipedia.org/wiki/Великая_Отечественная_война
https://ru.wikipedia.org/wiki/Наступательная_операция_«Цитадель»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Стратегическая_инициатива
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рабоче-крестьянская_Красная_армия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Английский_язык
https://ru.wikipedia.org/wiki/Соединённые_Штаты_Америки
https://ru.wikipedia.org/wiki/Соединённые_Штаты_Америки
https://ru.wikipedia.org/wiki/Антигитлеровская_коалиция
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вторая_мировая_война
https://ru.wikipedia.org/wiki/Боевые_припасы
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пища
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пища
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сырьё
https://ru.wikipedia.org/wiki/Нефтепродукты
https://ru.wikisource.org/wiki/en:Lend_Lease_Act,_11_March_1941
https://ru.wikipedia.org/wiki/Конгресс_США
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_марта
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_год
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гитлер,_Адольф
https://ru.wikipedia.org/wiki/Союз_Советских_Социалистических_Республик
https://ru.wikipedia.org/wiki/Операция_«Барбаросса»


87 

на основании Директивы № 21 от 18 декабря 1940 г. Получил 

название от имени германского императора Фридриха I Барба-

россы. Целью данного плана было уничтожение социалисти-

ческого государства как главного препятствия в борьбе немец-

ких империалистов за мировое господство. В первом абзаце 

данного плана указывалось: «Немецкие вооруженные силы 

должны быть готовы к тому, чтобы победить Советскую Рос-

сию путем быстротечной военной операции». 

«Рельсовая война» – действия партизан с целью наруше-

ния работы железнодорожного транспорта противника и вы-

вода из строя перевозимых по железной дороге живой си-

лы, техники и материальных средств.  

РОА – Русская освободительная армия, исторически сло-

жившееся название вооруженных сил Комитета Освобождения 

Народов России (КОНР), воевавших на стороне Третьего рей-

ха против СССР; совокупность большинства русских антисо-

ветских частей и подразделений из русских коллаборациони-

стов в составе Вермахта в 1943–1944 гг., преимущественно ис-

пользовавшихся на уровне отдельных батальонов и рот, сфор-

мированных различными немецкими военными структурами 

(штабом войск СС) во время Великой Отечественной войны. 

Знаки различия Русской освободительной армии (нарукавный 

знак) в разные периоды времени носили около 800 тыс. человек, 

но лишь третья часть этого числа признавалась руководством 

РОА реально принадлежащей к их движению. 

Сталинградская битва (17 июля 1942 г. – 2 февраля 

1943 г.) – боевые действия советских войск по обороне города 

Сталинграда и разгрому крупной стратегической немецкой 

группировки в междуречье Дона и Волги в ходе Великой Оте-

чественной войны. Является крупнейшей сухопутной битвой 

в истории человечества, которая наряду со сражением на Кур-

ской дуге стала переломным моментом в ходе военных дей-

ствий, после которых немецкие войска окончательно потеря-

ли стратегическую инициативу. По приблизительным подсче-

там суммарные потери обеих сторон в этом сражении превы-

шают 2 млн человек. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Партизан
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https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Военная_техника&action=edit&redlink=1
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«Уран» – кодовое название Сталинградской стратегиче-

ской наступательной операции советских войск, которая про-

ходила с 19 ноября 1942 г. по 2 февраля 1943 г., контрнаступ-

ление войск Юго-Западного, Сталинградского, Донского 

фронтов с целью окружения и уничтожения вражеской груп-

пировки войск в районе города Сталинграда. Координирова-

ние действий трех фронтов осуществлял начальник Генераль-

ного штаба А.М. Василевский. 

Форсирование Днепра – наступательная операция, про-

водимая советскими войсками в августе – декабре 1943 г., 

с целью освобождения Левобережной Украины, Донбасса, Ки-

ева, захвата плацдармов стратегического значения на правом 

берегу Днепра. В ней участвовали войска Центрального, Во-

ронежского, Степного, Юго-Западного, Южного фронтов. 

Группировка советских войск насчитывала 2,6 млн человек, 

2400 танков, 2800 боевых самолетов. 

«Цитадель» – летнее стратегическое наступление Вермах-

та на северном и южном фасах Курского плацдарма, предпри-

нятое в период с 5 июля по 16 июля 1943 г. При обнаружении 

отхода советских войск планировалось нанести рассекающие 

удары с вершины Курского выступа. Цель наступления – путем 

концентрического наступления окружить находящиеся в районе 

Курска войска противника и уничтожить их. При этом предпо-

лагалось широко использовать момент внезапности.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Юго-Западный_фронт_(Великая_Отечественная_война)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сталинградский_фронт
https://ru.wikipedia.org/wiki/Донской_фронт
https://ru.wikipedia.org/wiki/Волгоград
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сражение_на_северном_фасе_Курской_дуги
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Тема 15. Советский патриотизм  

как основа героизма граждан СССР  

в годы войны 
 

Государственный Комитет Обороны (ГКО) – государ-

ственный орган в СССР, созданный как чрезвычайный 30 июня 

1941 г. В годы Великой Отечественной войны он сосредоточил 

всю полноту власти в государстве. Его постановления имели си-

лу законов военного времени. Им должны были беспрекословно 

подчиняться все организации и граждане Советского Союза. Ве-

лика роль ГКО в мобилизации материальных и людских ресур-

сов для достижения победы над врагом. ГКО был упразднен 

4 сентября 1945 г. в связи с окончанием Великой Отечественной 

войны. Председателем ГКО был И.В. Сталин, его заместителями 

являлись В.М. Молотов, К.Е. Ворошилов, Г.М. Маленков и др. 

Нюрнбергский процесс – судебный процесс над нацист-

скими военными преступниками. Его проводили в Германии, 

в г. Нюрнберге 20 ноября 1945 – 1 октября 1946 г. в Междуна-

родном военном трибунале. Привлекли к ответственности 

Г. Геринга, М. Бормана, А. Розенберга, И. фон Риббентропа, 

Г. Круппа и др. Они обвинялись в составлении заговора против 

мира и человечности, как тягчайшие военные преступники. 

Прошло 403 открытых судебных заседания. Допрашивалось 

116 свидетелей. 12 человек приговорили к смертной казни через 

повешение, других – к длительным срокам, к пожизненному тю-

ремному заключению. Преступными признавались руководители 

национал-социалистической партии, ее охранные отряды (СС), 

служба безопасности (СД), государственная тайная полиция – 

гестапо. Нюрнбергский процесс разоблачил сущность герман-

ского фашизма, его опасность для всего человечества. 

Потсдамская (Берлинская) конференция 1945 г. – третья 

по счету конференция союзников по Антигитлеровской коали-

ции в годы Второй мировой войны. Проходила 17 июля – 2 ав-

густа 1945 г. в пригороде Берлина – Потсдаме. Представители 

сторон: И.В. Сталин (СССР), Г. Трумэн (США), У. Черчилль 
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(Великобритания). Целью конференции было закрепление ис-

торической победы союзников над фашистской Германией, 

послевоенное урегулирование международных отношений. 

Разработаны принципы, целью которых было искоренение 

германского милитаризма и нацизма, то есть демилитаризация, 

денацификация, демократизация Германии. Предусматрива-

лось ликвидировать германскую военную промышленность, 

запретить национал-социалистическую партию и нацистскую 

пропаганду, наказать военных преступников.  

СМЕРШ – название независимых друг от друга контрраз-

ведовательных организаций в СССР в годы Великой Отече-

ственной войны. Название СМЕРШ произошло от сокращения 

слов «Смерть шпионам». 

Ставка Верховного Главнокомандования (СВГК) – 

высший чрезвычайный орган для руководства Вооруженными 

силами СССР в 1941–1945 гг. СВГК создана 10 июля 1941 г. 

из преобразованной Ставки Главного Командования, которая 

учреждена 23 июня 1941 г. Возглавлялась И.В. Сталиным. 

В нее входили Г.К. Жуков, В.М. Молотов, С.К. Тимошенко, 

К.Е. Ворошилов, Б.М. Шапошников и др. Руководила фронтами, 

флотами, планировала кампании и стратегические операции. 

Тегеранская конференция 1943 г. – встреча в столице 

Ирана – Тегеране 28 ноября – 1 декабря 1943 г. руководителей 

антигитлеровской коалиции – от СССР И.В. Сталина, от США 

Ф. Рузвельта, от Великобритании У. Черчилля. Было принято 

решение о совместных действиях в войне против Германии, 

а также об открытии второго фронта на территории Северной 

Франции не позднее мая 1944 г. Вопрос о будущем устройстве 

Германии не обсуждался. В планах послевоенного устройства 

Европы наметили передачу СССР части Восточной Пруссии 

(Калининградская область РФ), признали вхождение прибал-

тийских государств в состав СССР, восстановление независи-

мости Польши в границах 1918 г., провозглашение независи-

мости Австрии и Венгрии. 

Центральный штаб партизанского движения – коорди-

натор партизанского движения в СССР в годы Великой Отече-
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ственной войны. Руководил партизанскими отрядами. Действо-

вал на основе постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР «Об ор-

ганизации борьбы в тылу германских войск» (18 июля 1941 г.). 

Был создан 30 мая 1942 г. Его возглавил П.К. Пономаренко. 

Ялтинская (Крымская) конференция 1945 г. – совеща-

ние руководителей государств – союзников по Антигитлеров-

ской коалиции И.В. Сталина (СССР), Ф.Д. Рузвельта (США), 

У. Черчилля (Великобритания) 4–11 февраля 1945 г. в Ялте. Об-

суждались военные вопросы, проблемы послевоенного устрой-

ства Европы, прежде всего о судьбах Германии после ее полно-

го поражения. Германия делилась союзниками на четыре окку-

пационные зоны – английскую, американскую, советскую и 

французскую. Признали законным требование СССР о немец-

ких репарациях в размере 10 млрд долларов. Было принято ре-

шение о создании Организации Объединенных Наций (ООН).  
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Тема 16. СССР в послевоенные годы 

 
Афганская война – участие СССР в 1979–1989 гг. в граж-

данской войне афганского народа под предлогом «интернацио-

нальной помощи» для Национально-демократической партии 

Афганистана, которая пришла к власти после «Апрельской рево-

люции» 1978 г. и заявила о приверженности к социализму. 

Берлинский кризис – международный политический 

кризис 1958–1961 гг., который был связан с решением про-

блемы управления Берлином, разделенным на оккупационные 

зоны после окончания Второй мировой войны (1939–1945 гг.). 

27 ноября 1958 г. СССР потребовал от западных держав изме-

нить статус Западного Берлина, превратить его в демилитари-

зованный Свободный город, в конечном счете – присоединить 

его к СССР. США и Франция отвергли требование СССР. 

В итоге появилась Берлинская стена, возведенная вокруг За-

падного Берлина в ночь на 13 августа 1961 г., которая олице-

творяет разграничение Востока и Запада. В октябре 1990 г. ее 

разрушили жители Берлина, что символизировало объедине-

ние двух Германий – Германской Демократической Республи-

ки (ГДР) и Федеративной Республики Германия (ФРГ). 

«Дело врачей» – в послевоенные годы (1948–1953 гг.) 

сфабрикованное уголовное дело против группы видных совет-

ских «врачей – вредителей», которые обвинялись в заговоре и 

убийстве ряда советских политических деятелей. «Дело вра-

чей» имело ярко выраженный антисемитский характер. 

Диссиденты – граждане Советского Союза, открыто выра-

жавшие свои политические взгляды, которые существенно отли-

чались от господствовавшей в обществе и государстве коммуни-

стической идеологии и практики, за что многие из диссидентов 

подвергались преследованиям со стороны властей. Диссидент-

ское движение было распространено в СССР в 1960–1980-е гг.  

«Доктрина Л.И. Брежнева» – доктрина о том, что СССР мог 

осуществлять вмешательство во внутренние дела стран Централь-

ной и Восточной Европы, которые входили в систему стран социа-

лизма, под предлогом обеспечения стабильности политического 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Коммунизм
https://ru.wikipedia.org/wiki/Коммунизм
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курса, ориентации на социализм, тесное сотрудничество с СССР. 

Была сформулирована западными политиками в 1960–1980-е гг. 

Идеологический фронт – идеологизация культуры совет-

ского периода, вмешательство партийно-государственного ап-

парата в культурную жизнь общества. 

Карибский кризис – жесткое противостояние между 

СССР и США по вопросу о размещении советских ракет 

на Кубе в 1963 г. 

Конституция СССР 1977 г. – Основной Закон СССР, 

принятый 7 октября 1977 г. Причинами принятия ее стали до-

стижение «развитого социализма» и создание «общенародного 

государства». Провозглашалась высшая цель государства – 

построение «бесклассового коммунистического общества». 

«Ленинградское дело» – знаменитый политический процесс 

против партийных и государственных руководителей Ленинграда 

конца 1940 – начала 1950-х гг. Жертвами репрессий стали руково-

дители Ленинградских областных, районных и городских партий-

ных организаций (А.А. Кузнецов, П.С. Попков, Я.Ф. Капустин и 

др.). Аресты проводились не только в Ленинграде, но и в других 

городах СССР. Руководство Ленинградского обкома ВКП(б) об-

виняли в том, что они планировали создать Русскую коммунисти-

ческую партию в противовес Всесоюзной. Поводом для возбуж-

дения «лениградского дела» стало проведение в Ленинграде в ян-

варе 1949 г. Всероссийской оптовой ярмарки.  

НАТО (Организация Североатлантического договора) – 

военно-политический блок западных стран во главе с США, 

направленный против СССР, созданный в 1949 г. 

ОВД (Организация Варшавского Договора) – военно-

политический блок социалистических стран Восточной Европы, 

созданный в 1955 г. на основе Варшавского договора о дружбе, 

сотрудничестве и взаимной помощи в ответ на образование блока 

НАТО. ОВД обеспечивала международно-правовое обоснование 

присутствия войск СССР в восточной Европе. С прекращением 

политики «холодной войны» в феврале 1990 г. военные органы 

ОВД были упразднены. 1 июля 1991 г. в Праге был подписан про-

токол о прекращении действия Варшавского договора 1955 г. 
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«Оттепель» – относительная либерализация внутренней 

политики СССР в конце 1950 – первой половине 1960-х гг., 

сопровождавшаяся, прежде всего, десталинизацией обще-

ственно-политической жизни. Во внешней политике СССР 

были взяты ориентиры на мирное существование с другими 

государствами. «Оттепель» в культурной жизни – духовное 

обновление и свобода творчества в СССР в 1960-е гг., изжива-

ние страха времен сталинского режима. 

«План Маршалла» – план помощи странам Европы 

со стороны США после окончания Второй мировой войны. Он 

был разработан государственным секретарем США Дж. Мар-

шаллом в 1947 г. Согласно этому плану США были готовы 

оказать помощь в восстановлении разрушенной войной эко-

номики Европы. Об этом заявил Дж. Маршалл в своей речи 

в Гарвардском университете 5 июня 1947 г. Считается прояв-

лением «холодной войны» против СССР.  

Разрядка международной напряженности – междуна-

родная политика во взаимоотношениях СССР и США с конца 

1960 – конец 1970-х гг. Означала снижение противостояния  

систем социализма и капитализма, расширение сотрудничества 

в различных сферах. Ухудшение во взаимоотношениях насту-

пило в связи с вводом советских войск в Афганистан в 1979 г. 

Совнархозы (Советы народного хозяйства) – государ-

ственные органы территориального управления народным хо-

зяйством СССР. Действовали в период проведения экономиче-

ской реформы в 1957–1965 гг. 

СЭВ (Совет Экономической Взаимопомощи) – эконо-

мическая организация социалистических государств, создан-

ная в 1949 г. 

Теневая экономика – система неформальных рыночных 

отношений в рамках советской плановой экономики. 

Хельсинское совещание по безопасности и сотрудниче-

ству в Европе 1975 г. – совещание, на котором присутствовали 

33 государства, в том числе и СССР. На нем были сформули-

рованы основополагающие принципы в международных от-

ношениях. Провозглашались суверенное равенство, уважение 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Вторая_мировая_война
https://ru.wikipedia.org/wiki/Государственное_управление
https://ru.wikipedia.org/wiki/Государственное_управление
https://ru.wikipedia.org/wiki/Народное_хозяйство
https://ru.wikipedia.org/wiki/Народное_хозяйство
https://ru.wikipedia.org/wiki/СССР
https://ru.wikipedia.org/wiki/Экономическая_реформа_1957_года_в_СССР
https://ru.wikipedia.org/wiki/Экономическая_реформа_1957_года_в_СССР
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прав, присущих суверенитету; неприменение силы или угрозы 

силой; нерушимость границ; территориальная целостность 

государств; мирное урегулирование споров; невмешательство 

во внутренние дела; уважение прав человека и основных сво-

бод, включая свободу мысли, совести, религии и убеждений; 

равноправие и право народов распоряжаться своей судьбой; 

сотрудничество между государствами; добросовестное выпол-

нение обязательств по международному праву.  

«Холодная война» – политическая, экономическая, идео-

логическая конфронтация двух социально-политических си-

стем – социализма и капитализма во второй половине XX сто-

летия. Термин введен Государственным секретарем США 

Д.Ф. Даллесом. Началом «холодной войны» считают речь 

У. Черчилля в городе Фултоне (США), произнесенную в марте 

1946 г. Окончание «холодной войны» связано со встречей по-

литических лидеров СССР и США – М.С. Горбачева и 

Дж. Буша на острове Мальта в декабре 1989 г. 

Экономическая реформа А.Н. Косыгина – реформа пла-

нирования и управления народным хозяйством СССР. Прово-

дилась в 1965–1970 гг. Носит название «Косыгинская реформа». 

Связана с именем председателя Совета Министров СССР 

А.Н. Косыгина. Для нее характерно внедрение капиталистиче-

ских методов управления, расширение хозяйственной самостоя-

тельности предприятий, объединений и организаций, широкое 

использование приемов материального стимулирования.  

Экономическая реформа Н.С. Хрущева – реформа 

управления народным хозяйством, проводившаяся в СССР 

в 1957–1965 гг. Характеризовалась заменой централизованной 

отраслевой системы управления, которая использовалась с се-

редины 1930-х годов, на децентрализованную систему управ-

ления по территориальному принципу. Связана с именем пер-

вого секретаря ЦК КПСС и председателя Совета Министров 

СССР Н.С. Хрущева. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1957
https://ru.wikipedia.org/wiki/1965
https://ru.wikipedia.org/wiki/Первый_секретарь_ЦК_КПСС
https://ru.wikipedia.org/wiki/Первый_секретарь_ЦК_КПСС
https://ru.wikipedia.org/wiki/Председатель_Совета_Министров_СССР
https://ru.wikipedia.org/wiki/Председатель_Совета_Министров_СССР
https://ru.wikipedia.org/wiki/Хрущёв,_Никита_Сергеевич
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Тема 17. Кризис административно-командной  

системы управления 
 

Августовский путч – политические события 18–21 августа 

1991 г. в СССР. Они получили официальную оценку со сторо-

ны властей СССР «как заговор, государственный переворот и 

антиконституционный захват власти (путч)». События выра-

зились в создании Государственного комитета по чрезвычай-

ному положению (ГКЧП). 

Ваучерная приватизация – процесс передачи государ-

ственного имущества Российской Федерации (ранее РСФСР) 

в частную собственность в России в начале 1990-х гг., после 

распада СССР. Приватизацию обычно связывают с именами 

Е.Т. Гайдара и А.Б. Чубайса, занимавшими в то время ключе-

вые позиции в правительстве. В результате приватизации зна-

чительная часть государственного имущества России перешла 

в частную собственность. 

ГКЧП – Государственный комитет по чрезвычайному по-

ложению в СССР. В его состав вошли вице-президент 

Г.И. Янаев, премьер-министр В.С. Павлов, председатель КГБ 

В.А. Крючков, министр обороны Д.Т. Язов и другие предста-

вители властных структур. ГКЧП объявил своей задачей пре-

одоление экономического и политического кризиса, межнаци-

ональной и гражданской конфронтации. 

Гласность – широкая доступность информации в годы 

Перестройки в СССР (1985–1991 гг.), возвращение к читате-

лям многих произведений литературы, запрещенных ранее.  

Декларация о государственном суверенитете РСФСР – 

политико-правовой акт, ознаменовавший начало конституци-

онной реформы и провозглашение государственного сувере-

нитета РСФСР. Декларация была принята Первым Съездом 

народных депутатов РСФСР 12 июня 1990 г. 

Перестройка – курс на реформирование политической 

системы в Советском Союзе и обновление социализма в 1985–

1991 гг. Начиналась по инициативе демократической части 

руководства КПСС во главе с М.С. Горбачевым. Политиче-
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ские, социальные и экономические преобразования привели 

к кардинальным переменам в СССР и в мировом сообществе. 

Вводились широкая демократизация, гласность, политический 

плюрализм, многопартийность. КПСС утратила монопольное 

положение, «руководящую и направляющую роль». Разверну-

лись процессы десталинизации. Создавались кооперативы, 

совместные с зарубежными партнерами предприятия. Наме-

тился переход к регулируемой рыночной экономике, привати-

зации государственной собственности в промышленности.  

Во внешней политике вводилось «новое политическое 

мышление», оно способствовало окончанию «холодной вой-

ны». Произошел распад мировой системы социализма. Ликви-

дирована советская хозяйственная система, снизились реаль-

ные доходы населения, развивались инфляционные процессы, 

рос внешний долг СССР. Наметился кризис коммунистиче-

ской идеологии. Итогом Перестройки стал распад СССР. 

Президент СССР – должность главы государства в СССР 

в 1990–1991 гг. Пост президента Советского Союза был введен 

15 марта 1990 г. Съездом народных депутатов СССР. До этого 

высшим должностным лицом в СССР был Председатель Вер-

ховного Совета СССР. 

Содружество независимых государств (СНГ) – объеди-

нение государств, основанное Белоруссией, Россией, Украи-

ной 8 декабря 1991 г. на совещании глав государств в Бело-

вежской Пуще. 21 декабря 1991 г. заключено Алма-Атинское 

соглашение, по которому к СНГ присоединились Азербай-

джан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджики-

стан, Туркменистан, Узбекистан. Важнейшей целью Содруже-

ства является сотрудничество в политической, экономической, 

гуманитарной и иных сферах. 

Съезд народных депутатов – высший орган государ-

ственной законодательной власти в СССР в 1989–1991 гг. 

На I съезде в мае – июне 1989 г. сформирован состав Верхов-

ного Совета СССР, председателем был избран М.С. Горбачев. 

На III съезде в марте 1990 г. М.С. Горбачев был избран Прези-

дентом СССР. IV съезд народных депутатов принял постанов-
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ление «Об общей концепции Союзного договора и порядке его 

заключения». В 1990–1993 гг. Съезд народных депутатов яв-

лялся высшим органом государственной законодательной вла-

сти в СССР. 12 июня 1990 г. съезд утвердил Декларацию 

о государственном суверенитете РСФСР. Б.Н. Ельцин избран 

Председателем Верховного Совета РСФСР. После принятия 

Конституции РФ 1993 г. высшим законодательным органом 

страны стало Федеральное Собрание Российской Федерации.  
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Тема 18. Мир на рубеже тысячелетий 

 
Дефолт – невозможность производить своевременно про-

центные и основные выплаты по долговым обязательствам.  

«Единая Россия» – политическая партия в Российской 

Федерации, созданная в 2001 г. Первый вариант программы 

утвержден в 2003 г. Новая редакция программы принята 

на VIII съезде партии 1 октября 2007 г. Выборы в Государ-

ственную Думу РФ в декабре 2007 г. показали, что к этому 

времени «Единая Россия» стала правящей партией. В про-

грамме партии содержатся цель, основные задачи в области 

внутренней и внешней политики. Целью партии является 

обеспечение достойной жизни для россиян путем развития 

России как уникальной цивилизации.  

В области экономики партия предлагает инновационный 

путь развития, внедрение инвестиций, поддержку науки, вы-

соких технологий. В социальном развитии предполагается 

поддерживать институты гражданского общества, реализовы-

вать основные национальные проекты, обеспечивать новое ка-

чество жизни граждан путем повышения заработной платы, 

пенсий, стипендий, решать жилищные проблемы. Во внешней 

политике партия ставит задачи по укреплению суверенитета 

России, ее обороноспособности, по обеспечению добрососед-

ских отношений со странами СНГ, поддержанию сотрудниче-

ства с США, странами Европейского союза, международными 

организациями. Партия является опорой Президента России, 

проводником его политики, которая направлена на обеспече-

ние благосостояния граждан, стабильного положения Россий-

ской Федерации в многополярном мире. 

Импичмент – процедура отрешения от должности прези-

дента РФ по инициативе парламента, предполагающая лишение 

главы Российского государства его полномочий. Предпринима-

лась трижды, два раза в 1993 г., затем в 1999 г., во всех случаях 

в отношении первого Президента России Б.Н. Ельцина. 

Конституция РФ 1993 г. – Основной Закон России, при-

нятый всенародным голосованием в ходе общероссийского 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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референдума 12 декабря 1993 г. Введен принцип разделения 

законодательной, исполнительной и судебной власти. Кон-

ституция провозгласила Россию демократическим федера-

тивным правовым государством с республиканской формой 

правления. Гарантирована многопартийность, идеологиче-

ское и политическое многообразие. Признан светский харак-

тер государства.  

Контртеррористическая операция – это комплекс спе-

циальных мероприятий, применение боевой техники, оружия и 

специальных средств с целью пресечения террористического 

акта, обезвреживания террористов, обеспечения безопасности 

людей, организаций и учреждений. 

Монетизация льгот (отмена льгот) – процесс замены 

натуральных льгот денежными компенсациями. Была прове-

дена правительством Российской Федерации в 2005 г., повлек-

ла за собой массовые выступления протеста пенсионеров. 

«Основные направления экономической реформы» – 

антикризисная программа 1990 г., разработанная группой уче-

ных-экономистов во главе с академиком Л.И. Абалкиным. В ее 

основе – идея поэтапного введения рыночных отношений, 

намеченных на 1991–1995 гг. Программа не была реализована, 

так как произошел распад СССР. 

Приватизационный чек (ваучер) – разновидность государ-

ственных ценных бумаг, предназначенных для обмена на активы 

государственных предприятий, которые передавались в частную 

собственность в процессе приватизации. В Российской Федера-

ции ваучеры использовались с января 1992 г.  

Приватизация – процесс передачи – продажи государ-

ственной (муниципальной) собственности в частные руки.  

Программа «Партнерство во имя мира» – программа 

военного сотрудничества НАТО с государствами Европы и 

бывшими советскими республиками Закавказья и Центральной 

Азии 1994 г. Изначально охватывала 24 государства. 

Программа «500 дней» – антикризисная программа 1990 г., 

разработанная группой ученых-экономистов во главе с Г.А. Яв-

линским. Ее главная идея – быстрая структурная перестройка 
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экономики СССР с целью стабилизации финансовой системы. 

Программа предусматривала разгосударствление и приватиза-

цию государственной собственности. Программа не была реали-

зована из-за распада СССР.  

Раздел Черноморского флота – решение вопроса о стату-

се Черноморского флота, начавшееся с конца 1991 – начала 

1992 гг. по 2000-е гг. Вопрос впервые возник на межгосударст-

венном уровне, привел к конфронтации и последующему 

затяжному кризису в российско-украинских отношениях. 

К 2000 гг. был в основном завершен процесс раздела наследства 

бывшего Краснознаменного Черноморского флота СССР, на его 

базе окончательно сформировались Военно-морские силы Ук-

раины и Черноморский флот Российской Федерации. К этому 

времени была также формально разрешена проблема статуса 

Севастополя – основной военно-морской базы двух флотов 

на Черном море.  

Укрепление вертикали власти – меры, которые пред-

принимались при президентах России Б.Н. Ельцине и В.В. Пу-

тине с целью централизации и укрепления власти. 

Финансово-экономический кризис 1998 г. Его причина-

ми стали огромный государственный долг (160 млрд рублей), 

который был порожден обвалом экономики в ряде азиатских 

стран, низкие мировые цены на сырье – основу экспорта Рос-

сийской Федерации; искусственное сдерживание инфляцион-

ных процессов в стране. Правительством РФ был объявлен 

дефолт 17 августа 1998 г., прекращены выплаты по ГКО, объ-

явлен мораторий на выплату долгов зарубежным банкам, про-

ведена девальвация рубля, что привело к гиперинфляции. Рез-

ко ухудшилось положение основной массы населения, поте-

рявшей свои сбережения. Корректировка экономического кур-

са по снижению социальных последствий экономического 

кризиса проводилась с августа 1999 г. Председателем Прави-

тельства РФ В.В. Путиным. К 2000–2005 гг. наметился эконо-

мический подъем.  

«Шоковая терапия» – комплекс экономических, финан-

совых мер, которые были предложены в конце 1991 г. прави-
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тельством «молодых реформаторов» (Е.Т. Гайдар и др.), кото-

рые нацеливали страну на введение рыночной экономики. 

Свобода ценообразования и торговли позволила наполнить 

рынок товарами, в основном импортного производства. 

Для населения нововведения носили шоковый характер, имели 

тяжелые последствия (рост инфляции, обесценивание личных 

денежных накоплений, увеличение количества безработных 

людей). 
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Тема 19. Перспективы  

российской цивилизации 

 
Герб России появился после ликвидации зависимости Руси 

от Золотой Орды, в период правления Ивана III. Впервые изоб-

ражен в виде двуглавого орла в качестве государственного сим-

вола на печати, скрепившей в 1497 г. грамоту Ивана III на земле-

владение удельных князей. Тогда же появились изображения по-

золоченного двуглавого орла на стенах Грановитой палаты 

в Московском Кремле. Герб Российской империи был одним 

из самых сложных гербов в мировой истории. Существовал 

в двух вариантах: в виде Большого герба (1882 г.) и Малого герба 

(1883 г.). На гербе в золотом щите изображен черный двуглавый 

орел с двумя императорскими коронами, над которыми, в свою 

очередь, была еще корона с двумя развевающимися концами 

ленты Андреевского ордена. Орел держал золотые скипетр и 

державу. На груди орла нарисован святой Георгий Победоносец.  

В 1918 г., после принятия Конституции РСФСР появился 

первый советский герб. На красном фоне в лучах солнца изоб-

ражены золотые серп и молот, помещенные крест-накрест, ру-

коятками книзу. Серп и молот окружались венцом из колосьев. 

На гербе были надписи: «Российская Социалистическая Феде-

ративная Советская Республика» и «Пролетарии всех стран, 

соединяйтесь!».  

Герб Российской Федерации принят в 1993 г. На нем 

изображен золотой двуглавый орел, помещенный на красном 

геральдическом щите. Над орлом находятся три короны: над 

головами две малые, а над ними – одна большого размера. 

В его лапах скипетр и держава, а на груди орла на красном 

щите – всадник, поражающий копьем змея. 25 декабря 2000 г. 

принят Федеральный конституционный закон «О Государ-

ственном гербе Российской Федерации». 

Гимн России. В конце XVIII в. появился первый российский 

гимн, созданный поэтом Г. Державиным, начинавшийся слова-

ми: «Гром победы, раздавайся!». Второй гимн – «Молитва рус-

ских» (слова В.А. Жуковского, музыка Г. Кэри), в 1816 г. его 
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принял император Александр I. С 1833–1917 гг. символом Рос-

сийской империи считался гимн «Боже, Царя храни» (слова 

В.А. Жуковского, музыка А.Ф. Львова). В советское время госу-

дарственным гимном был «Интернационал» (слова Э. Потье, му-

зыка П. Дегейтер), затем «Союз нерушимый республик свобод-

ных» (музыка А.В. Александрова, слова С.В. Михалкова). В кон-

це XX в. использовалась «Патриотическая песня» М. Глинки. 

Современный гимн «Россия – священная наша держава» (музыка 

А.В. Александрова, слова С.В. Михалкова) введен в 2001 г.  

Государственный символ устанавливается конституци-

ей, специальным законом, это особый исторически сложив-

шийся отличительный знак государства. Он олицетворяет 

национальный суверенитет, самобытность. Нередко несет 

определенный идеологический смысл. К числу государствен-

ных символов относятся флаг, герб, гимн. 

Национальный проект «Жилье» означает увеличение 

жилищного строительства в стране, выделение жилищных 

субсидий ряду граждан, модернизацию системы ЖКХ. 

Национальный проект «Здоровье» предполагает повы-

шение приоритетности первичной медико-санитарной помощи, 

повышение зарплаты некоторым категориям врачей (например, 

участковым терапевтам). Дополняет его проект «Родовые сер-

тификаты», целью его является улучшение качества обслужи-

вания в женских консультациях и родильных домах.  

Национальный проект «Образование» направлен на от-

крытие новых университетов, бизнес-школ, поддержку учите-

лей, талантливых студентов и аспирантов, принятие мер 

по дополнительному образованию военнослужащих.  

Национальный проект «Развитие АПК» предполагает со-

здание современного сельскохозяйственного производства, стиму-

лирование малых форм аграрного бизнеса, приоритетное развитие 

животноводства и земледелия. В 2008 г. проект был преобразован 

в Государственную программу развития сельского хозяйства. 

Национальные проекты – особые направления внутренней 

политики России, признанные приоритетными в 2005 г. Реали-

зуются с 2006 г. Объявлены Президентом России В.В. Путиным 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Жуковский,_Василий_Андреевич
https://ru.wikipedia.org/wiki/Львов,_Алексей_Фёдорович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Александров,_Александр_Васильевич
https://ru.wikipedia.org/wiki/Михалков,_Сергей_Владимирович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Александров,_Александр_Васильевич
https://ru.wikipedia.org/wiki/Михалков,_Сергей_Владимирович
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как программа по росту «человеческого капитала» в России. Она 

касается развития здравоохранения, образования, жилья, сель-

ского хозяйства, улучшения демографической ситуации в стране. 

«Перезагрузка отношений» – образная установка на со-

трудничество в международных отношениях России и США 

на современном этапе. В настоящее время отношения между 

этими государствами развиваются в таких областях, как борьба 

с экстремизмом и терроризмом, нераспространение ядерного 

оружия, космические исследования. Вместе с тем, напряжение 

российско-американских отношений нередко повышается из-за 

конфликтных событий на Ближнем Востоке, по вопросам при-

знания двумя государствами непризнанных стран (Республика 

Косово, Абхазия, Южная Осетия). Новый этап напряжения 

между странами связан по поводу событий на Украине, а также 

присоединения Крыма к Российской Федерации. 

Флаг России – официальный государственный символ. 

Представляет собой прямоугольное полотнище из трех равных 

по величине горизонтальных полос белого, синего и красного цве-

тов. Российский государственный флаг появился на рубеже XVII и 

XVIII вв., в эпоху становления Российской империи. Впервые бе-

ло-сине-красный флаг был поднят на военном корабле «Орел» в 

конце XVII в. По указу Петра Великого 1705 г. стали использовать 

такой трехцветный флаг как символ государства. В 1858 г. импе-

ратор Александр II ввел новую цветовую гамму для российских 

флагов и знамен – сочетание черного, желтого и белого цветов. 

В эпоху СССР использовался флаг красного цвета. В его 

верхнем углу, около древка, изображались золотые серп и мо-

лот, а над ними – красная пятиконечная звезда. Красный цвет 

флага был символом героической борьбы народа за построе-

ние социализма. Композиция из серпа и молота означала союз 

рабочего класса и колхозного крестьянства. Пятиконечная 

звезда символизировала торжество коммунистических идей 

на пяти континентах земного шара. 

С 1991 г. официальный символ России – бело-сине-красный 

флаг. 25 декабря 2000 г. принят Федеральный конституционный 

закон «О Государственном флаге Российской Федерации». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5_(2013%E2%80%942014)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0_%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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