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Введение 
 

 

Словарь по дисциплине «История» составлен в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом выс-

шего образования и примерной дополнительной общеобразователь-

ной программой ДГСК МВД России по подготовке иностранных спе-

циалистов к освоению профессиональных образовательных программ 

на русском языке в образовательных организациях МВД России.  

Структура словаря включает введение, 23 темы и рекомендуемую 

литературу. Словарь освещает историю России с древнейших времен 

до наших дней. Словарные темы, логично продолжая друг друга, дают 

четкую картину развития нашей страны и соответствуют важнейшим 

этапам ее истории. Для каждой из тем определены наиболее значимые 

понятия, которые располагаются в алфавитном порядке. 

Предлагаемый словарь поможет иностранным слушателям изу-

чить основные этапы развития российского государства и общества, 

сформировать у обучающихся понимание единства и целостности 

всех этапов отечественного исторического процесса, познакомить 

иностранных студентов с основными достижениями российской ма-

териальной и духовной культуры, сформировать представление 

об основных закономерностях и особенностях социально-эконо-

мического, политического и духовного развития России.  

Словарь будет полезен при подготовке к практическим занятиям 

и зачету по учебной дисциплине «История».  
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Тема 1. История как наука 
 

Археология – наука, изучающая историю общества по матери-

альным остаткам жизни и деятельности людей. Специалисты-

археологи производят раскопки археологических памятников. Изучая 

вещественные источники (орудия производства, постройки, оружие, 

украшения, посуда, произведения искусства), археологи восстанавли-

вают прошлое человечества. Исторические выводы являются резуль-

татом научной реконструкции. 

Вспомогательные исторические дисциплины (специаль-

ные исторические дисциплины) – это вспомогательная истори-

ческая дисциплина, которая изучает относительно самостоятель-

ные отрасли исторической науки. С помощью особых методов 

они изучают определенные виды исторических источников. 

К вспомогательным историческим дисциплинам можно отнести  

палеографию, дипломатику, генеалогию, геральдику, сфрагисти-

ку, нумизматику, источниковедение, историографию, археоло-

гию, этнографию и др. 

Генеалогия (родословие) – вспомогательная историческая дис-

циплина, которая изучает происхождение, преемство и родство фами-

лий и родов. 

Геральдика – вспомогательная историческая дисциплина, кото-

рая изучает гербы, традиции и практики их использования. 

Дипломатика – вспомогательная историческая дисциплина, ко-

торая изучает исторические акты, древние документы дипломатиче-

ского и юридического характера. 

Историография – 1) в узком смысле слова – совокупность ис-

следований в области истории, посвященных определенной теме либо 

исторической эпохе; 2) в более широком смысле – специальная исто-

рическая дисциплина, изучающая историю исторической науки. 

История – наука, изучающая конкретные факты в условиях оп-

ределенного времени и места, ее главная цель – систематическое изо-

бражение развития и изменений жизни отдельных исторических об-

ществ и всего человечества. 

Исторические источники – все носители информации, свиде-

тельствующие о прошлом, являющиеся результатом деятельности 

человека и основой исторического познания. В зависимости от спосо-
ба сохранения и передачи информации существует четыре типа ис-

точников: вещественные, изобразительные, фонические и письмен-

ные. Письменные источники можно подразделять в соответствии с их 

функциями на законодательные, делопроизводственные, мемуарные 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B
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(воспоминания, записки), эпистолярные (личная переписка), публи-

цистические.   
Исторический процесс – временная последовательность сменяю-

щих друг друга событий, которые являются результатом деятельности 

многих поколений людей. Основу исторического процесса составляют 

исторические факты, произошедшие или происходящие явления общест-

венной жизни, которые оказали серьезное воздействие на жизнь людей. 

Историческое сознание – совокупность представлений общест-

ва в целом и его социальных групп в отдельности о своем прошлом и 

прошлом всего человечества. 

Источниковедение – вспомогательная историческая дисциплина, 

которая разрабатывает методику изучения исторических источников. 

Метод историзма – научный метод, принцип рассмотрения ми-

ра, природных и социально-культурных явлений в динамике их изме-

нения, становления во времени, в закономерном историческом разви-

тии, предполагающий анализ объектов исследования в связи с кон-

кретно-историческими условиями их существования. 

Нумизматика – вспомогательная историческая дисциплина, ко-

торая изучает историю чеканки монет, а также денежное обращение. 

Палеография – вспомогательная историческая дисциплина, ко-

торая изучает историю письма, памятники древней письменности. 

Сфрагистика – вспомогательная историческая дисциплина, изу-

чающая печати,  их оттиски на различных материалах. 

Этнография – часть исторической науки, изучающая различные 

народы (этносы), их происхождение (этногенез), состав, расселение, 

культурно-бытовые особенности, материальную и духовную культуру. 

 

 

Тема 2. Восточные славяне в VI–IX вв. 
 

Анты – объединения славянских племен в VI–VII вв. О них пи-

сали византийские и готские авторы, в том числе Иордан, Прокопий 

Кессарийский. По мнению этих писателей, анты жили в междуречье 

Днестра и Днепра, занимались пашенным земледелием. Их южными 

соседями являлись склавины. В основе их общественного строя была 

военная демократия. 

Бортничество – одно из основных занятий славян, заключав-

шееся в добывании меда диких пчел. Бортники – это древние пчело-

воды, добывавшие мед в дуплах деревьев. 

Великое переселение народов – процесс передвижения, расселе-

ния германских, славянских, сарматских и других племен на территорию 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7
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Римской империи в IV–VII вв. Великое переселение народов способст-

вовало крушению Римской империи. 

Венеды – древнейшая племенная группа славян, известная 

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

Тацит, Иордан. Венеды размещались к востоку от Вислы – от Балтий-

ского побережья до северных Карпат и низовьев Дуная.  

Вождь – глава племени. 

Восточные славяне – культурно-языковая общность славян. Все 

они говорят на восточнославянских языках. Восточные славяне обра-

зовали единую народность. Именно они составили основное населе-

ние Древнерусского государства. К восточным славянам относятся 

три народа: русские, украинцы и белорусы. 

Вятичи – один из племенных союзов восточных славян VI–IX вв., 

живших по среднему течению реки Оки, а также по реке Москве. 

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

лившихся на правом берегу Днепра, к западу от полян. После восста-

ния против князя Игоря в 945 г. древлян присоединили к Киеву. 

Западные славяне – группа славянских народов, определяемая 

по географическому и языковому признакам. К числу западных сла-

вян относятся следующие современные народы: поляки, чехи, слова-

ки, силезцы, моравы, лужичане, кашубы. 

Племенной союз – территориально-политическое объединение 

племен восточных славян в VI–IX вв. О их расселении рассказывает 

«Повесть временных лет». 

Племя – разновидность этнической или политической организации. 

«Повесть временных лет» – первый историографический труд, 

где история Древней Руси показана в формате мировой истории. 

Ее автором считают монаха Киево-Печерского монастыря Нестора. 

Несколько раз редактировалась. Положена в основу сохранившихся 

летописных сводов. Составлена в начале XI в. 

Подсечно-огневое земледелие – простейшая форма обработки земли 

у славян, при которой лесные массивы выжигались, и на месте лесов вы-

ращивались культурные растения, прежде всего, рожь, пшеница, овес. 

Поляне – восточнославянское племенное объединение VI–IX вв., 

расположившееся по берегам Днепра и низовьям его притоков – 

от устья Припяти до реки Рось. Полянам принадлежит главная роль в 

создании раннегосударственного объединения славян Среднего По-

днепровья – «Русской земли», ядра Древнерусского государства. 

Протогосударственный период русской истории – догосудар-

ственный период, эпоха генезиса государства у восточных славян 

(VI–IX вв.). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD_(%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%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
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/11773
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Радимичи – славянское племя (союз племен) IX–XII вв., жившее 

в междуречье рек Днепра и Десны.  

Склавины – общее название славянских племен у византийских 

писателей (Иордана, Прокопия Кессарийского и др.). 

Славяне – значительная часть индоевропейской семьи народов 

в Европе. Включает в себя родственные по происхождению, матери-

альной и духовной культуре народы: восточных, западных и южных 

славян. Большинство историков считают, что прародиной славян яв-

ляется территория Центральной и Восточной Европы. В VI–VII вв. 

они занимали пространство 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 западе, 

на севере и северо-востоке – балты и финно-угорские племена, 

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 Кессарийский, Агафий, Маврикий (VI–VII вв.). 

Торговый путь «из варяг в греки» – водный путь из Балтий-

ского моря через Восточную Европу в Византию. По мнению акаде-

мика Д.С. Лихачева, торговый путь «из варяг в греки» был очень 

важным, вплоть до XI в., когда европейская торговля между югом и 

севером сместилась к западу. 

Южные славяне – современная группа славянских народов, которые 

говорят на южнославянских языках и живут, главным образом, 

на Балканском полуострове. К южным славянам традиционно относят 

болгар, сербов, македонцев, черногорцев, хорватов, словенцев, боснийцев. 

Этногенез – происхождение народов. Этногенез означает начальный 

этап возникновения какого-либо народа и его дальнейшее развитие.  

Язычество – религиозные верования древних славян, политеизм, 

многобожие, которое проявлялось обожествлением сил природы и 

общества как добрых и злых духов или божеств. 

 

 

Тема 3. Киевская Русь IX–X вв. 
 

Вече – совет, народное собрание у восточных славян. Вече явля-

лось органом государственного управления и самоуправления на Руси. 

До начала XVI в. вече сохранялось в Великом Новгороде и Пскове. 

Военная демократия – особая стадия в развитии общества, ха-

рактерная для переходного периода от первобытнообщинного строя 

к классовому, при которой, с одной стороны, непременно сохранялись 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
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черты старой, родоплеменной организации общества, с другой сторо-

ны, появлялись новые черты – свидетельство складывания предпосы-

лок для формирования государственности. Термин «военная демокра-

тия» введен Л.Г. Морганом в работе «Древнее общество» (1877). Во-

енной демократией он называл организацию власти в Древней Греции 

на стадии разложения первобытнообщинного строя. 

Дружина – сообщество, товарищество, вооруженный отряд 

древнерусского князя. В Киевской Руси дружинники участвовали 

в войнах, в управлении княжеством, личным хозяйством князя. Дру-

жина делилась на «старшую» (опытные воины, «мужи») и «млад-

шую» («отроки», «детские», «гридь», «гридьба»).  

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

рактеризует ранний этап закрепощения. Зависимость закупов созда-

валась как экономическими методами, на основе «купы» – ссуды, по-

лученной от господина, так и внеэкономическим принуждением. 

Киевская Русь (Древняя Русь) – средневековое государство, 

сложившееся в Восточной Европе в IX в. в результате объединения 

ряда восточнославянских и финно-угорских племен под властью кня-

зей из династии Рюриковичей. В период наивысшего расцвета Древ-

нерусское государство со столицей в Киеве занимало территорию 

от Таманского полуострова на юге, Днестра и верховьев Вислы 

на западе до верховьев Северной Двины на севере и притоков Волги 

на востоке. Его столицей был Киев. Древняя Русь возникла как ран-

нефеодальное государство. Киевская Русь была своеобразной федера-

цией княжеств, во главе которого стоял великий князь киевский. Пе-

редача престола от брата к брату, то есть к старшему из княжеского 

рода (лествиничный или очередной порядок престолонаследия). Пра-

вящая династия начиналась с князя Рюрика (862–879), призванного 

согласно «Повести временных лет» в Новгород. Первые киевские 

князья – Олег (879–912), Игорь (912–945), Ольга (945–960) – посте-

пенно объединили вокруг Киева земли восточных славян, вели актив-

ную внешнюю политику (походы на Византию, Хазарию, Волжскую 

Булгарию, войны с кочевниками-печенегами). Формировалась фео-

дальная собственность на землю. При Владимире I (980–1015) и Яро-

славе Мудром (1019–1054) Древняя Русь переживала период наивыс-

шего расцвета. Земли восточных славян включены в состав Руси, ре-

шена проблема обороны южных границ от степняков. Принята единая 

государственная религия – христианство. Введен в практику первый 

свод законов «Русская Правда». Русь установила обширные междуна-

родные связи через династические браки с королевскими дворами 

Европы (Византия, Франция, Англия, Германия, скандинавские страны) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/IX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
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и соседями-кочевниками. Ярослав Мудрый впервые поставил митро-

политом русского священника Иллариона. При сыновьях Ярослава 

Мудрого – Ярославичах (Изяслав, Святослав, Всеволод) усилились 

тенденции к раздроблению Руси. Любеческий съезд князей (1097) 

принял решение о наследовании земель своих отцов каждой ветвью 

княжеского рода. Попытки сдерживать распад Киевской Руси пред-

принимал князь Владимир Мономах (1113–1125). В начале XII в. 

Древняя Русь распалась на множество княжеств. 

Князь – правитель государства или государственного образова-

ния. Великими князьями на Руси назывались правители государств. 

Остальные правители именовались «удельными князьями». 

Норманнская теория – концепция в исторической науке, сто-

ронники которой считают основателями Киевской Руси пришельцев-

норманнов (варягов). Ее сформулировали немецкие историки 

Г.З. Байер, Г.Ф. Миллер, А.Л. Шлецер, работавшие в Петербургской 

академии наук в XVIII в. Первым критиком норманнской теории и 

антинорманнистом стал великий русский ученый М.В. Ломоносов. В 

настоящее время доказана неправомерность норманнской теории, но 

историки не отрицают влияния варягов на российский исторический 

процесс. 

Пого ст – административно-территориальная единица Древней Руси. 

Погост был местом остановки князя и его дружины во время сбора дани. 

Повóз – феодальная повинность в Древней Руси. О ней нередко 

говорили: «возы вести на государя» или «повоз возити». Повоз пред-

ставлял собой обязанность крестьян доставлять сельскохозяйствен-

ные продукты и ремесленные изделия («сделье», «изделье») феодалу. 

Полюдье – в Киевской Руси объезд князем и дружиной подвласт-

ных земель для сбора дани. Позже – сама дань неопределенного размера. 

Раннефеодальная монархия – форма правления, по времени – 

первая из разновидностей феодальной монархии. Предшествует со-

словно-представительной монархии. Появление раннефеодальной 

монархии связано с процессом генезиса феодальных отношений. 

Древняя Русь являлась раннефеодальной монархией. 

Рядовичи – в Древней Руси лица, служившие феодалам по ряду 

(договору), близки к закупам. 

Смерды – крестьяне-общинники в Древней Руси, изначально 

свободные. С развитием феодальных отношений постепенно попада-

ли в зависимость от феодалов. 

«Уроки» – фиксированные размеры податей, установленные 

в процессе проведения княгиней Ольгой административной реформы 

на Руси в X в. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/X_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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Холопы – категория феодально-зависимого населения в X–XVIII вв., 

по правовому положению близкая к рабам. Изначально не имели собст-

венного хозяйства и исполняли различные 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 хо-

лопы превратились в крепостных крестьян. 

 

 

Тема 4. Киевская Русь при князе Владимире 
 

Крещение Руси – принятие христианства в качестве государст-

венной религии в 988 г. при князе Владимире I Святославовиче. При-

нятие христианства привело к подъему русской культуры, укрепле-

нию единства страны, росту международного авторитета Русского 

государства. 

Первые известные мученики на Руси за веру – христиане Фе-

дор Варяг и сын его Иоанн, пострадавшие от рук язычников в 983 г. 

День памяти отмечается 25 июля (12 июля по старому стилю). 

Печенеги – союз кочевых племен тюркского происхождения, 

сложившийся примерно в VIII–IX вв. Упоминания о печенегах име-

ются в византийских, арабских, древнерусских и западноевропейских 

источниках. В 990-е гг. отношения между Русью и печенегами ухуд-

шились. Великий князь Владимир Святославович со своей ратью раз-

бил их на реке Трубеже в 992 г. Сражение под Василевым 996 г. 

для Владимира оказалось неудачным. С целью предотвратить нападе-

ния на Русь со стороны печенегов Владимир приказал построить 

на южной границе государства крепостные сооружения. 

Спор о выборе веры – рассуждения князя Владимира о выбо-

ре веры накануне крещения Руси. В «Повести временных лет» со-

общается, что в 986 г. к Владимиру приходили мусульманские, иу-

дейские, греческие миссионеры, понуждавшие его принять их ве-

ру. В большей степени выбор шел между католичеством и право-

славием. Сторонниками католической веры выступало население, 

жившее в землях, граничивших с Европой. Экономически и поли-

тически выгодно для Руси было установить контакты с Византи-

ей – центром православия, международной торговли, сильнейшим 

государством эпохи Средневековья. Именно поэтому спор 

о выборе веры решился в пользу православия. 

Христианство (от греч. Christos – помазанник) – одна из наибо-

лее распространенных мировых религий. В христианстве выделяют 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/VIII
https://ru.wikipedia.org/wiki/IX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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три главных направления: католицизм, православие, протестантизм. 

Главный признак христианства – вера в Иисуса Христа, сына Божье-

го, который сошел на землю, принял страдания и смерть для искупле-

ния людей от первородного греха, воскрес и вознесся на небо. Чело-

век живет, постоянно 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 правед-

ные попадут в рай, а грешные – в ад. Библия, или Священное Писание 

составляет основу догматики и богослужения. Христианство возник-

ло в I в. н. э. в восточных провинциях Римской империи. В IV в. стало 

доминирующей религией на ее территории. 

В 1054 г. христианство разделилось на католичество (западная 

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

возник протестантизм – новая ветвь христианства. В протестантизм 

входят три основных течения (лютеранство, кальвинизм, англиканст-

во) и большое количество сект и самостоятельных церквей (баптисты, 

адвентисты и др.). 

Церковный устав князя Владимира – источник церковного пра-

ва государственного происхождения. Был составлен в конце X – нача-

ле XI в. Составление Церковного устава связано с именем князя Вла-

димира. В Церковном уставе говорится о разграничении полномочий 

светских и церковных судов. Введена выплата десятой части доходов 

в пользу церкви – церковная десятина. Церковный устав князя Вла-

димира является одним из основных письменных источников русско-

го права. 

 

 

Тема 5. Раздробленность Киевской Руси и борьба  

с иноземными захватчиками  
 

Архиепископ – духовный сан, один из высших в церковной ие-

рархии, старший епископ, по статусу выше епископа, но ниже митро-

полита. В Новгородской республике являлся главой местной церкви. 

Баскак – представитель монгольского хана в завоеванных зем-

лях, на Руси во второй половине XIII – начале XIV в. контролировал 

местные власти. 

Бояре – высшее сословие феодалов на Руси IX–XVII вв. В Киев-
ском государстве – потомки родоплеменной знати, старшие дружинни-

ки – вассалы и члены княжеской думы, крупные землевладельцы. Име-

ли своих вассалов, пользовались иммунитетом и правом отъезда к дру-

гим князьям. В период феодальной раздробленности – богатейшие 

https://ru.wikipedia.org/wiki/X_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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и влиятельнейшие феодалы, соперники княжеской власти. В Новгород-

ской республике фактически управляли государством. 

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

ской боярских республиках, который состоял из высших должност-

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

Золотая Орда – феодальное государство, основанное в 1240-х гг. 

ханом Батыем. В состав Золотой Орды входила Западная Сибирь, Се-

верный Хорезм, Волжская Булгария, Северный Кавказ, Крым. Рус-

ские княжества находились в вассальной зависимости от Золотой Ор-

ды. Столицы: Сарай-Бату, а с первой половины XIV в. – Сарай-Берке 

(Нижнее Поволжье). В XV в. распалась на Сибирское, Казанское, 

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 сра-

жение на реке Неве между новгородцами под командованием князя 

Александра Ярославича и шведским войском. Александр Ярославич 

за победу и личную храбрость в бою получил прозвание «Невский». 

Несколько позже немецкие рыцари вторглись в пределы Руси. 5 апре-

ля 1242 г. произошла битва на льду Чудского озера под руководством 

Александра Невского, вошедшая в историю как Ледовое побоище. 

Победы русского оружия остановили продвижение немцев и шведов 

на русские земли, спасли Русь от насильственной католизации, пора-

бощения. 

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

Русь вела борьбу в XIII–XV вв. 

Новгородская боярская республика – княжество (государство) 

на северо-западе Руси во времена политической раздробленности 

(1136–1478). В 1136 г. новгородское боярство и купечество добились 

независимости от Киева. Его столицей был Великий Новгород – 

крупнейший торгово-ремесленный центр Руси. Формой правления 

была боярская республика. Высшим органом управления являлось 

вече, где избирались посадник, тысяцкий, архиепископ из числа име-

нитых бояр. Вече приглашало князя. Его власть ограничивалась ко-

мандованием войском.  

Ордынский выход – подати, которые выплачивали русские земли 

в пользу Золотой Орды в XIII–XV вв. Ордынским выходом облагалось 

все население Древней Руси, кроме черного и белого духовенства. 

Ордынское иго – вассальная зависимость, система политиче-

ской и даннической зависимости Руси от Золотой Орды (XIII–XV вв.). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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Установление ига стало возможным в результате завоеваний хана Ба-

тыя. Русские князья обязывались получать ярлык на свое княжество, 

платить регулярно дань, выполнять единовременные запросы. Иго 

было ликвидировано великим московским князем Иваном III 

в 1480 г., после знаменитого «стояния» на реке Угре. 

Посадник – высшая государственная должность в Новгородской 

и Псковской боярских республиках XII–XV вв. Посадник выбирался 

на вече из представителей известных боярских родов. 

Псковская феодальная республика – боярская (аристократиче-

ская) республика в эпоху феодальной раздробленности со столицей 

в городе Пскове. Из всех социальных категорий ведущую роль в системе 

управления имели бояре.  Первоначально Псков входил в состав Новго-

родской 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 выбирался 

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

ополчения («тысячи»), ведал торговым судом. 

Феодальная раздробленность – процесс обособления, выделения 

на территории одного государства множества княжеств при слабой вла-

сти великого князя. Древнерусское государство подобно другим средне-

вековым государствам было недолговечным. С середины XII до конца 

XV в. Русь, как и европейские государства, переживала период феодаль-

ной раздробленности. Съезд князей в городе Любече в 1097 г. узаконил 

новый политический строй. В Киевской Руси сложились самостоятель-

ные княжества: Новгородское, Ростово-Суздальское, Муромско-

Рязанское, Смоленское, Киевское, Черниговское, Северское, Переяслав-

ское, Волынское, Галицкое, Полоцкое, Турово-Пинское и др.  

Объективными причинами раздробленности стали: 1) рост на-

следственного (вотчинного) землевладения, «обояривание», «окняже-

ние» общинных земель, нарастание экономической мощи князей и 

бояр, их стремление к политическому сепаратизму; 2) развитие реме-

сел и торговли, увеличение числа городов как важнейших экономиче-

ских и политических центров; 3) натуральный характер сельского хо-

зяйства; 4) перемещение международного пути «из варяг в греки» 

в Италию; 5) временное ослабление внешней опасности. Субъектив-

ные причины: 1) возникновение и укрепление династий местных кня-

зей; 2) консолидация бояр вокруг местных князей; 3) лишение киев-

ского князя даней-податей, средств для борьбы с сепаратизмом  

отдельных княжеств. Таким образом, все эти процессы были связаны 

с развитием феодальных отношений на Руси. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2
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К числу отрицательных последствий политической раздроблен-

ности следует отнести: ослабление обороноспособности государства, 

усобицы и раздоры между князьями, дробление княжеств между на-

следниками, конфликты между князьями и местным боярством. Име-

лись и некоторые положительные последствия раздробленности: от-

дельным княжеством легче и удобнее управлять, наблюдался эконо-

мический и культурный подъем отдельных земель. 

Ярлык – письменное повеление хана, дающее право русским 

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

владычества над Русью. 

 

 

Тема 6. Культура Древней Руси 

 

Аркатурный пояс – декоративное украшение древнерусских 

храмов, нередко украшался резьбой. 

Берестяные грамоты – оригинальные памятники письменности 

в Древней Руси, обнаруженные археологами, – письма и записи 

на коре бересты XI–XV вв. Множество берестяных грамот найдено 

археологами в Великом Новгороде. 

Былины – жанр устного народного творчества Древней Руси, 

рассказывающий о подвигах богатырей. В основе сюжета былины 

лежат героические события из русской истории. 

Династические браки – укрепление международных отношений 

посредством заключения браков между представителями 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 деятельности на опре-

деленном этапе развития общества. К духовной культуре следует от-

нести образование, науку, изобразительное искусство, литературу, 

музыку, религию и др. 

Жития святых – жанр древнерусской литературы, описываю-

щий жизнь и деяния святых и мучеников Русской православной церк-

ви. Жития святых отличны от светских биографий. Жития создава-

лись, как правило, после смерти святого. 

Закомары – своды, полукруглые завершения наружных участков 

стен. Использовались в архитектуре Древней Руси. 

Зернь – вид ювелирной техники, при которой мелкие золотые, 

серебряные или медные шарики диаметром 0,4 мм напаивались на 

ювелирные изделия, часто на орнамент из тонкой проволоки. 
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«Золотое сечение» – пропорция, которую использовали в архи-

тектуре Древней Руси. 

Икона – образ, изображение лиц или событий библейского со-

держания, церковной истории. 

Кириллица – разновидность славянских азбук. Была создана 

в конце IX – начале X в. братьями из города Солуни Кириллом и Ме-

фодием. Впоследствии была реформирована Петром Великим в 1708 г. 

Колт – золотая или серебряная подвеска, которая крепилась 

к головному убору, женское украшение в Древней Руси. 

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

ние, развитие, почитание) – человеческая деятельность в самых раз-

ных проявлениях, включая все формы и способы человеческого само-

выражения и самопознания, накопленные человеком и обществом. 

Культура – исторически определенный уровень развития человечест-

ва, комплекс достижений людей в материальной и духовной сфере. 

Она исторична по своей природе. 

Летописи – вид древнерусской литературы исторического жан-

ра, описание исторических событий по годам (летам). Летописание 

велось во многих русских городах, активно развивалось с начала рус-

ской государственности вплоть до начала XVIII в. 

Материальная культура – это все, созданное руками человека 

в определенный период времени, например, орудия труда, строения, 

одежда, посуда и др. 

Миниатюры – живописные произведения малых форм применя-

лись для оформления летописных текстов. 

Митрополит – глава Русской православной церкви в период ее 

подчинения Византии. Титул учредили после крещения Руси князем 

Владимиром. 

Мозаика – изображение или узор, выполненные из однородных 

или различных по материалу частиц, например, камня, цветного стек-

ла и др. 

Русская Правда – законодательный памятник Древней Руси. 

Основной письменный источник русского права. Имеет три основные 

редакции – Краткую, Пространную и Сокращенную. Связан с именем 

князя Ярослава Мудрого (1019–1054). 

Софийские соборы – так называются православные храмы, по-

строенные в честь Софии – Премудрости Божьей. Наиболее известны 

Софийские соборы, построенные в эпоху Ярослава Мудрого в Киеве 

(1037) и Великом Новгороде (1045). 

Фреска – роспись по сырой штукатурке, техника стенной росписи. 

 

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%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Тема 7. Образование  

русского централизованного государства 
 

Боярская дума – в Русском централизованном государстве кон-

ца XV–начала XVIII в. постоянный сословно-представительный орган 

аристократии при великом князе (царе) законосовещательного харак-

тера, обсуждавший вопросы внешней и внутренней политики. 

Воевода – должностное лицо, руководившее военными и граж-

данскими делами в городах, уездах. 

Волостель – в русских княжествах с XI в., в Русском государстве 

до середины XVI в. лицо, возглавлявшее волость и осуществлявшее 

административную, финансовую и судебную функции. 

Всероссийский рынок – общие хозяйственные связи и обмен 

товарами между различными регионами страны. Стал формироваться 

в XVII в. 

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 целью рассмотрения 

важнейших вопросов внешней и внутренней политики. Состояли 

из представителей церковного Освященного собора, Боярской думы, 

государева двора, выборных от провинциального дворянства, богатых 

горожан. Введены Иваном Грозным, ликвидированы царем Алексеем 

Михайловичем. 

Кормление – система содержания должностных лиц (наместни-

ков, волостелей) за счет местного населения. Для представителей вла-

сти жалование («корм») собиралось с людей, проживавших на данной 

территории. 

Крепостное право – высшая форма неполной собственности 

феодала на крестьянина, основанная на прикреплении крестьянина 

к земле светского или духовного феодала. Складывалось постепенно, 

окончательно юридически оформилось Соборным уложением 1649 г. 

Мануфактура – предприятие, где существовало разделение тру-

да, господствовал ручной труд. 

Местничество – система распределения служебных мест у фео-

далов в русском государстве с XIV–XV вв. при их назначении на во-

енную, административную, придворную службу с учетом происхож-
дения, служебного положения предков и личных заслуг, отменено 

в 1682 г. 

Монархия – форма правления, при которой верховная власть в го-

сударстве сосредоточена в руках единоличного правителя – монарха. 
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«Москва – третий Рим» – политическая теория XV–XVI вв., 

обосновала историческое значение столицы Русского государства – 

Москвы как всемирного политического и церковного центра. Москов-

ские цари провозглашались преемниками римских и византийских 

императоров. Сформулирована в письмах Филофея к великому князю 

Ивану III. 

Наместник – должностное лицо в XII–XVII вв., возглавлявшее 

местное управление. 

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 закрепощением крестьян. 

Поместье – условное земельное держание, которое давалось 

на условиях военной службы. Поместье нельзя было продать, обме-

нять, наследовать. 

Приказы – органы центрального управления в России XVI – начала 

XVIII в. Создавались по отраслевому и территориальному принципу. 

Самодержавие – монархическая форма правления в России, ос-

нованная на неограниченной власти царя. 

Смутное время – междинастический период с конца XVI–XVII вв., 

сопровождавшийся вторжением в Россию  поляков, литовцев, шведов, 

когда решался вопрос о сохранении российской государственности. 

Соборное уложение 1649 г. – свод законов Русского государства, 

принятый Земским собором в 1649 г. и утвержденный царем Алексе-

ем Михайловичем. Использовалось в России вплоть до 1830-х гг. 

Сословие – социальная группа, имевшая определенные права и 

обязанности в государстве.  

Сословно-представительная монархия – форма феодального 

государства, где власть монарха сочетается с органами сословного 

представительства дворян, духовенства и горожан. 

Стрельцы – служилые люди по прибору. Составляли постоянное 

войско в России XVI –начала XVIII в. 

Судебник 1497 г. – первый русский общегосударственный су-

дебник, принятый во времена правления великого князя Ивана III, 

законодательство эпохи Русского централизованного государства. 

Получил название «Великокняжеский». 

Судебник 1550 г. – памятник права эпохи Русского централизо-

ванного государства. Принят в эпоху проведения реформ царя Ивана 

Грозного. Получил название «Царский». 
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Юрьев день – 26 ноября ст. ст. (один из церковных праздников 

в честь св. Георгия), в России XV–XVI вв. время перехода крестьян 

от одного феодала к другому. Судебник 1497 г. установил срок пере-

хода за неделю до Юрьева дня и неделю после. Отменен указом о за-

поведных летах в 1580–1590-е гг. 

 

 

Тема 8. Москва в период Средневековья 
 

Архангельский собор Московского кремля (собор святого 
Архистратига Михаила) – православный храм, находящийся на Со-

борной площади Московского кремля. Строительство деревянного 

Архангельского собора относят к 1247–1248 гг. В 1333 г. новый ка-

менный храм возвел московский князь Иван Калита. Ныне сущест-

вующий собор сооружался итальянским зодчим Алевизом Новым 

в 1505–1508 гг. Архангельский собор посвящен предводителю ан-

гельского воинства и покровителю русских князей и царей – Архи-

стратигу Михаилу. Архангельский собор считается царской усыпаль-

ницей. Здесь похоронены московские князья Иван Калита и Дмитрий 

Донской, цари Иван Грозный, Михаил Федорович и Алексей Михай-

лович Романовы. 

Благовещенский собор Московского кремля – православный 

храм, находящийся на Соборной площади Московского кремля. По-

строен в честь Благовещения Богородицы псковскими мастерами 

в 1489 г. Благовещенский собор служил домовой церковью русских 

царей, соединялся переходом со стоявшим рядом дворцом. 

Грановитая палата – составная часть резиденции царя на тер-

ритории Московского кремля. Грановитая палата построена в конце 

XV в. итальянскими зодчими Марко Руффо и Пьетро Антонио Сола-

ри. Фасад Грановитой палаты обращен к Соборной площади, облицо-

ван белым граненым камнем. Отсюда происходит название «Гранови-

тая палата». На втором этаже палаты находится огромный зал, пло-

щадью почти 500 квадратных метров. В старину палата была распи-

сана фресками. В Грановитой палате проходили праздничные царские 

обеды, приемы иностранных послов. Здесь заседали Земские соборы. 

Колокольня Ивана Великого – одно из самых знаменитых со-

оружений Московского кремля. Она поставлена на месте древней 

церкви Ивана Лествичника, поэтому колокольня получила название 

«Ивановская». «Великой» она стала еще и за необыкновенную высо-

ту – более 80 метров. Колокольня долгое время считалась одним 

из самых высоких зданий. Заложили колокольню в начале XVI в.,  
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одновременно с Архангельским собором, достроили только в 1600 г. 

На звоннице ныне находится 21 колокол. Успенский колокол весит 

70 тонн. 

Московский кремль – первые деревянные укрепления в Моск-

ве. Появились в 1156 г. Крепость основана на высоком холме, при 

слиянии рек Москвы и Неглинной. В 1237 г. ордынцы сожгли город и 

его крепость. В конце XIII в. на территории кремля появились первые 

каменные храмы. В первой половине XIV в., при московском князе 

Иване Калите, возведены четыре белокаменных собора: Успенский, 

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

оружен новый дубовый Кремль. В 1367 г. князь Дмитрий Донской 

заменил деревянный Кремль на белокаменный. 

19 июля 1485 г. началось строительство нового кремля. Работы 

велись под руководством итальянского зодчего Антона Фрязина. 

План крепости определялся характером местности: реки Москва и 

Неглинная образовывали неправильной формы треугольник. Стены 

кремля имели высоту от 8 до 19 метров, толщину – 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 – прямо-

угольные. В начале XVI в. со стороны Красной площади вдоль крем-

левской стены вырыли ров глубиной 12, а шириной – 35 метров. 

До XVII в. кремль застраивался, главным образом, деревянными 

сооружениями. Здесь были царский и патриарший дворцы, дома цар-

ских фаворитов, знатных бояр, приказы, храмы и монастыри. Главная 

площадь кремля – Соборная. Здесь расположены основные храмы – 

Успенский, Архангельский, Благовещенский, а также Грановитая па-

лата и колокольня Ивана Великого. 

Собор Василия Блаженного (Собор Покрова Пресвятой Бо-

городицы, что на Рву) – шедевр русской архитектуры XVI в., одна из 

самых известных достопримечательностей России. Расположен в Мо-

скве, на Красной площади. Построен в 1555–1561 гг. по указу Ивана 

Грозного, в честь взятия Казани и победы России над Казанским хан-

ством в 1552 г. Согласно одной из версий строил храм мастер из го-

рода Пскова Постник Яковлев по прозвищу Барма. 

Ныне это филиал Государственного исторического музея. Близ 

него расположен памятник К. Минину и Д. Пожарскому – скульптур-

ная композиция, выполненная И.П. Мартосом (1818) в память 

о подвиге Нижегородского ополчения 1612 г. 

Успенский собор Московского кремля – главный храм Русско-

го государства. Успенский собор расположен на Соборной площади 
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Московского кремля. Построен под руководством итальянского архи-

тектора Аристотеля Фиораванти в 1475–1479 гг. Образцом для строи-

тельства данного собора послужил Успенский собор во Владимире. 

В результате московский и владимирский соборы имеют много общего. 

В Успенском соборе короновались московские князья, русские ца-

ри, а позже императоры. Здесь проходило поставление патриархов. 

В подклете Успенского собора они находили свой последний приют. Это 

было место их захоронения. На богослужениях в Успенском соборе при-

сутствовал царь. Царское место – юго-восточная часть храма. До сих пор 

здесь находится Мономахов трон – молельное место Ивана Грозного. 

 

 

Тема 9. Россия при Петре I 
 

Абсолютизм – форма правления, при которой вся полнота зако-

нодательной и исполнительной власти в государстве принадлежит 

монарху. 

Ассамблеи – разновидность досуга политической элиты России. Бы-

ли 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. 

Великое посольство – русская дипломатическая миссия в За-

падную Европу, предпринятая Петром Великим в 1697–1698 гг. Це-

лью Великого посольства было расширить и укрепить антитурецкий 

союз, пригласить на русскую службу специалистов, закупить воору-

жение и технику. Делегацию из 253 человек возглавлял Петр I 

под именем Петра Михайлова. 

Губернии – административно-территориальное деление в России 

начиная с 1708 г. Губернии подразделялись на уезды. Возглавлялись 

губернаторами. 

Империя – монархическое государство, которое возглавлял им-

ператор. Как правило, империей называли государство, которое вело 

активную внешнюю политику, расширяло свои территориальные вла-

дения. В 1721 г., после победы в Северной войне, Россия получила 

статус империи, а Петр Великий – императора. 

Коллегии – центральные государственные учреждения, учреж-

денные Петром I вместо приказов, в процессе проведения реформы 

государственного управления. 

Меркантилизм – экономическая политика периода раннего ка-

питализма. Выражалась во вмешательстве государства в хозяйствен-

ную жизнь. Накопление капиталов внутри страны. 
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Подушная подать – налог с податных сословий, введенный Пет-

ром Великим. Взимался с лиц мужского пола, вне зависимости 

от возраста. 

Протекционизм – политика Петра Великого, направленная 

на поддержку отечественной промышленности и торговли. Высокие 

таможенные пошлины на ввозимые из-за границы товары. 

Светские школы – вводились Петром Великим в начале XVIII в. 

в ходе реформ в России, когда требовалось множество специалистов 

для военных и гражданских дел. Появились Навигацкая, Инженерная, 

Артиллерийская школы. 

Сенат – высший орган в России, учрежденный Петром Вели-

ким в 1711 г. Ведал делами законодательства и государственного 

управления. 

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 России Петром 

Великим в 1722 г. Устанавливало порядок прохождения службы чи-

новниками. Введено 14 рангов (классов) по военной, штатской и при-

дворной службе. Табель о рангах действовал вплоть до 1917 г. 

«Юности честное зерцало» – литературно-педагогический па-

мятник. Наставление для обучения и воспитания дворянских детей. 

Впервые издавалось в 1717 г. Автором считают сподвижника Пет-

ра I – Я. Брюса. 

 

 

Тема 10. Просвещение в России. Екатерина II 
 

Жалованная грамота городам 1785 г. – законодательный акт 

Екатерины Великой, дававший права, выгоды городам Российской 

империи. Определялся правовой статус горожан. Жители города объ-

являлись городовыми обывателями, или мещанами. Горожане каждые 

три года избирали Городскую думу, городского голову и судей. 

Жизнь города стала находиться под государственным контролем. 

Жалованная грамота дворянству 1785 г. – законодательный акт 

Екатерины Великой, дававший права, вольности и преимущества рос-

сийским дворянам. Дворяне не могли подвергаться телесным наказани-

ям, освобождались от податей, обязательной службы, могли судиться 

судом равных. Имели возможность заниматься предпринимательством, 

могли покупать земли с крестьянами. Данная грамота дала дворянству 

права привилегированного сословия в Российской империи. 
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«Золотой век» российского дворянства – образное название 

периода правления Екатерины Великой (1762–1796). Российское дво-

рянство в этот период достигло процветания, окончательно оформи-

лось как привилегированное сословие. 

Манифест о вольности дворянства – законодательный акт им-

ператора Петра III, принятый в 1762 г. и определивший сословные 

привилегии российского дворянства. Согласно данному манифесту 

дворяне освобождались от обязательной службы, могли поступать 

на службу в другие государства. Сословной обязанностью российских 

дворян было получение образования в России или за границей. 

Просвещенный абсолютизм – политика Екатерины Великой, кото-

рая заключалась в использовании буржуазных идей эпохи Просвещения. 

Проводилась с целью сохранить феодальные порядки в России. 

Секуляризация – обращение церковных земель в собственность 

государства. Секуляризация была предпринята Екатериной II в 1764 г. 

Бывшие монастырские крестьяне стали принадлежать государству. 

Для управления ими создана коллегия экономии. С 1764 г. они назы-

вались экономическими крестьянами. 

Уложéнная комиссия – собрание депутатов 1767–1768 гг., неудач-

ная попытка Екатерины II принять новое законодательство вместо Собор-

ного уложения 1649 г. Уложенная комиссия была распущена Екатериной 

II под предлогом начавшейся войны России с Турцией в 1768 г.  

Одной из главных причин роспуска Уложенной комиссии стала 

критика отдельных сторон крепостного права. В ходе комиссии импе-

ратрице Екатерине Великой был присвоен титул «Великая, премуд-

рая, мать Отечества». 

Учреждение для управления губерний Всероссийской импе-

рии 1775 г. – законодательный акт Екатерины Великой, введенный 

в ходе губернской реформы после окончания крестьянской войны под 

предводительством Е.И. Пугачева (1773–1775).  

Целью данного законодательства было укрепление власти дворян-

ства на местах, предотвращение новых народных выступлений, совер-

шенствование системы власти. Происходило разукрупнение губерний, 

в каждой из них должно было проживать 300–400 тысяч душ мужского 

пола. Губернии делились на уезды численностью 20–30 тысяч душ муж-

ского пола. Губернатор непосредственно подчинялся императрице. При 

нем создавалось губернское правление. Ему был подчинен губернский 

прокурор. Финансы находились в ведении Казенной палаты.  

Впервые создавались государственные органы с социальными 

функциями – приказы общественного призрения. Уезды управлялись 

капитан-исправниками. Во главе городов были городничие. В обществе 
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вводился строгий полицейский контроль. Екатерина Великая отдели-

ла судебные органы от исполнительных. 

 

 

Тема 11. Русская культура XVIII в.  
 

Академия наук – высшее научное учреждение страны. Основана 

по указу Петра Великого в 1724 г. 

Академия трех знатнейших художеств – высшее научное уч-

реждение в сфере изобразительного искусства. Основана в Санкт-

Петербурге в 1757 г. 

Барокко – направление в искусстве, которое отличается торже-

ственностью, декоративностью, пышностью. 

«Ведомости» – первая печатная русская газета, которая издается 

с 1703 г.  

Вольное экономическое общество – первое научное общество, 

которое открылось в Санкт-Петербурге в 1765 г. Занималось вопро-

сами развития российской экономики, проводило выставки, конкурсы 

научных исследований. 

Классицизм – направление в литературе и искусстве XVIII–XIX вв., 

образцом для которого является античное наследие. Базируется 

на представлениях о разумности и закономерности мира, о прекрасной 

облагороженной природе, героических высоконравственных идеалах. 

Московский государственный университет – первый универ-

ситет в России, открывшийся в Москве в 1755 г. Создание универси-

тета связано с именами государственного деятеля И.И. Шувалова и 

М.В. Ломоносова. Указ о создании университета подписала императ-

рица Елизавета I. 

Народные училища – образовательные учреждения, введенные 

в ходе образовательной реформы Екатерины Великой. Устав о народ-

ных училищах закрепил появление в России в 1786 г. Главных и Ма-

лых народных училищ. 

Первый профессиональный русский театр. Возник по инициа-

тиве купца Ф.Г. Волкова в городе Ярославле в 1750 г. В 1752 г. дан-

ный театр перевели в Санкт-Петербург. По указу императрицы Елиза-

веты Петровны его преобразовали в Российский театр. Ныне Акаде-

мический театр драмы им. А.С. Пушкина. 

Смольный институт благородных девиц – первое в России 

женское образовательное привилегированное заведение. В нем учи-

лись, прежде всего, дочери именитых дворян в возрасте от 6 

до 18 лет. Открылось в 1764 г. в Санкт-Петербурге. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B0
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Тема 12. Россия при Александре I. Декабристы 
 

Военное поселение – особая форма комплектования и содержа-

ния русской армии. Первые военные поселения организованы в 1808–

1809 гг. В массовом порядке создавались в 1815–1816 гг. Руководил 

ими военный министр А.А. Аракчеев. Цель военных поселений – об-

легчить для бюджета России тяжесть содержания огромной армии 

в мирное время. В разряд военных поселян переводились в возрасте 

от 18 до 45 лет государственные крестьяне. Своим трудом они выпол-

няли сельскохозяйственные работы, снабжали себя и действовавшую 

армию продовольствием, одновременно несли военную службу. 

Вольные хлебопашцы – крестьяне, которые в соответствии 

с указом императора Александа I в 1803 г. получили право выхода 

из крепостной зависимости с землей за выкуп. К середине XIX в. 

по этому указу освободились от крепостного права не более 

0,5% крестьян. 

Государственный совет – высший законодательный орган госу-

дарственной власти, учрежденный указом Александра I в 1810 г. 

Декабристы – дворянские революционеры. Впервые в истории 

России выработали политическую программу борьбы с самодержави-

ем и крепостным правом. Свое название получили по месяцу откры-

того политического выступления. Причины появления декабризма: 

1) понимание передовой частью дворянства идеи о том, что сохране-

ние крепостничества и самодержавия, отсутствие гражданских свобод 

тормозит развитие России и позорит ее перед Европой; 2) консерва-

тивная внутренняя и внешняя политика Александра I; 3) победа Рос-

сии в Отечественной войне 1812 г. и знакомство русского офицерства 

во время заграничного похода 1813–1814 гг. с более высоким уровнем 

жизни населения европейских государств. 

Первыми тайными политическими организациями декабри-

стов стали «Союз спасения» (1816–1817) и «Союз благоденствия» 

(1818–1821). В 1821–1822 гг. возникли на Украине «Южное общест-

во» (П.И. Пестель) и в Санкт-Петербурге «Северное общество» 

(Н.М. Муравьев). Оба общества подготовили свои программные до-

кументы – «Русскую правду» и «Конституцию». Основными требова-

ниями декабристов были уничтожение крепостного права и введение 

демократических свобод. Участниками движения стали передовые 

дворяне. По проекту П.И. Пестеля («Русская правда») Россия стано-

вилась демократической республикой, по проекту Н.М. Муравьева 

(«Конституция») – конституционной монархией. Впервые была со-

вершена практическая попытка изменить социально-политическую 
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систему России (восстание 14 декабря 1825 г.). Ставка на заговор и 

военный переворот, недостаточная подготовленность к преобразова-

ниям, несогласованность действий стали основными причинами по-

ражениия декабристов. 

Крымская война (Восточная война) – война между Россией и 

союзом Турции, Англии, Франции, Сардинского королевства в 1853–

1856 гг. Боевыми действиями были охвачены Кавказ, Дунайские кня-

жества, Балтийское, Черное, Азовское, Белое и Баренцево моря, 

а также Камчатка. Наибольшего напряжения они достигли в Крыму. 

Война стала наиболее острым этапом в осуществлении Россией юж-

ного направления внешней политики. Войну вызвал комплекс между-

народных причин. Россия стремилась восстановить влияние на Ближ-

нем Востоке и Балканах. Обеспечить благоприятный режим Черно-

морских проливов для русских военных и торговых кораблей. Осман-

ская империя надеялась вернуть часть территорий в Причерноморье и 

Закавказье, потерянных в результате русско-турецких войн конца 

XVIII – первой половины XIX в. Англия, Франция, Сардинское коро-

левство намеревались сокрушить Россию как великую державу. Обо-

стрение ситуации на Ближнем Востоке вызвал конфликт между пра-

вославным и католическим духовенством в Палестине в 1850 г. по 

поводу того, кто будет обладать Святыми местами в Иерусалиме и 

Вифлееме. Конфликт отразил острые противоречия на Ближнем Вос-

токе между Россией, которая поддерживала Русскую православную 

церковь, и Францией, защищавшей права католиков. История Крым-

ской войны делится на два этапа: первый (ноябрь 1853 г. – апрель 

1854 г.) – русско-турецкая кампания, второй (апрель 1854 г. – февраль 

1856 г.) – борьба России против европейской коалиции и Турции. Ос-

новное событие – героическая оборона Севастополя. Война заверши-

лась Парижским мирным трактатом, подписанным 18 марта 1856 г., 

признавшим поражение России, отторжение от нее юго-западной час-

ти Бессарабии, ослабление ее влияния на Балканах, в Черном море. 

Министерство – орган государственного центрального управле-

ния, учрежденный в России в соответствии с указом Александра I 

от 8 сентября 1802 г., когда для управления отдельными видами дея-

тельности было создано восемь министерств. Каждый министр имел 

заместителя («товарища») и канцелярию – чиновничий (бюрократиче-

ский) аппарат.  

Негласный комитет – неофициальный совещательный орган 

при Александре I, в начале XIX в. состоявший из приближенных 

к императору аристократов и занимавшийся обсуждением проек-

тов государственных реформ. В него входили друзья императора 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
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Александра I (В.П. Кочубей, Н.Н. Новосильцев, П.А. Строганов, 

А.Е. Чарторыйский). Действовал в 1801–1803 гг. На нем обсуждалось 

будущее реформирование России. 

Отечественная война 1812 г. – главное событие в процессе 

осуществления западного направления внешней политики 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 ко-

торой Наполеон видел главное оружие против Великобритании, 

а также политика Наполеона в отношении европейских государств, 

проводившаяся без учета 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 (октября–декабрь 1812 г.) наполеоновская 

армия сначала маневрировала, стремясь уйти на зимние квартиры 

в неразоренные войной местности, а затем отступала до границ Рос-

сии, преследуемая русской армией, голодом и морозами. Война за-

кончилась почти полным уничтожением наполеоновской армии, ос-

вобождением территории России, переносом военных действий 

на земли Варшавского герцогства и Германии в 1813 году. 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 условиях России, полководческие дарования русского 

главнокомандующего М.И. Кутузова. Война оказала значительное 

влияние на все стороны послевоенного развития России: экономику 

(ущерб составил более миллиарда рублей), культуру (события войны 

на долгое время стали сюжетом многих художественных произведе-

ний), особенно на подъем национального духа, интереса образован-

ной части общества к жизни народа, вынесшего на своих плечах тяго-

ты войны. Отечественная война укрепила международный авторитет 

России. 

Полное собрание законов Российской империи (ПСЗРИ) – 

изданное российское законодательство. Подготовительная кодифика-

ционная работа по собранию, систематизации и изданию была прове-

дена при императоре Николае I М.М. Сперанским. Первое Собрание 

вышло в свет в 1830 г. и включало 45 томов, имело ретроспективный 

характер и включало законодательные акты начиная с Соборного уложе-

ния 1649 г. и завершая изложение 1825 г. Второе Собрание включало 

35 томов, третье – 33 тома. В целом, три Собрания составляли 133 тома 

и более 130 тысяч законодательных актов. Одновременно с подготовкой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B3%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1813_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%82%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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первого Собрания и на его основе формировался Свод законов Рос-

сийской империи – 15 томов важнейших законодательных актов 

XVIII – первой четверти XIX в. 

Теория официальной народности – система взглядов, идейная 

основа русского консерватизма XIX – начала XX в. Была сформули-

рована в 1832 г. министром народного просвещения С.С. Уваровым. 

В ее основе были три главных принципа: православие, самодержавие, 

народность. 

Третье отделение собственной его императорского величест-
ва канцелярии – высший орган политической полиции, созданный 

в июле 1826 г. указом императора Николая I. Занимался сыском и 

следствием по государственным преступлениям. 

 

 

Тема 13. Буржуазные реформы в России  

во второй половине XIX в. 
 
Буржуазные реформы – Великие реформы, проведенные им-

ператором Александром II в 1860–1870 гг. Они затронули практиче-

ски все стороны жизни Российской империи. С именем Александра 

II связаны буржуазные реформы: крестьянская (1861), давшая кре-

постным крестьянам личную свободу и право выкупа своих полевых 

наделов; земская (1864) и городская (1870), вводившие местное са-

моуправление; судебная (1864), провозгласившая систему судопро-

изводства на основе буржуазных принципов; военная (1874), заме-

нившая рекрутскую повинность всеобщей воинской повинностью и 

др. Все они стали серьезным шагом на пути капиталистической мо-

дернизации России. 

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

ных реформ в России. Были нацелены на усиление боеспособности 

армии России, сокращения ее в мирное время. Острую необходимость 

реформирования армии показало поражение России в Крымской вой-

не 1853–1856 гг. Проводились под руководством Д.А. Милютина. 

Вводилось перевооружение армии (замена гладкоствольного оружия 

нарезным, ускоренное развитие военного парового флота). Шла реор-

ганизация системы управления армией, создание военных округов. 

Появились новые воинские уставы. Подготовку офицерских кадров 
вели военные гимназии, юнкерские училища и академии. В 1874 г. 

вместо рекрутской повинности введена всеобщая воинская повин-

ность для мужчин, достигших возраста 21 года. В результате реализа-

ции военных реформ сократилась численность армии в мирное время, 
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создан обученный запас на случай войны, повысился боевой потенци-

ал российской армии. 

Городская реформа 1870 г. – одна из либеральных реформ 

в России в 1860–1870-е гг. По ней в России ввели городское само-

управление, привлекли к управлению городским хозяйством крупную 

финансовую и торгово-промышленную буржуазию. Вводилась на ос-

нове Городового положения 1870 г. Появились всесословность и 

имущественный принцип комплектования городских дум. Буржуазия 

занимала ведущую роль в органах городского самоуправления. 

Земская реформа 1864 г. – одна из либеральных реформ в Рос-

сии в 1860–1870-е гг. Ее проводили на основе Положения о губерн-

ских и уездных земских учреждениях 1864 г. Реформа означала вве-

дение земств – органов местного самоуправления в уездах и губерни-

ях России – управление в которых осуществляли уездные земские 

собрания. Были губернские земские управы. Земские учреждения 

ввели в 33 губерниях европейской России. На окраинах земств не бы-

ло. Земства занимались денежными сборами на местные нужды: обу-

стройство дорог, открытие школ и больниц, развитие почт. Они со-

действовали развитию местной торговли и промышленности. 

Манифест 19 февраля 1861 г. «О всемилостивейшем дарова-

нии крепостным людям прав состояния свободных сельских обы-

вателей и об устройстве их быта» – законодательный акт, зафикси-

ровавший отмену крепостного права в России. Составлен товарищем 

министра внутренних дел Н.А. Милютиным и публицистом Ю.Ф. Са-

мариным по повелению императора Александра II. 

Крестьянская реформа – одна из буржуазных реформ в России 

второй половины XIX в. – отменила крепостное право, способствова-

ла развитию капитализма в России. Крепостное право препятствовало 

индустриальной модернизации страны, необходимой для ее экономи-

ческого развития. Подготовка реформы началась в 1857 г. Дворянству 

было предложено создавать местные губернские комитеты для разра-

ботки проектов реформы. В 1858 г. создан Главный комитет по кре-

стьянскому делу. 19 февраля 1861 г. Александр II подписал два глав-

ных документа: «О всемилостивейшем даровании крепостным людям 

прав состояния свободных сельских обывателей и об устройстве их 

быта» и Положения о крестьянах, выходящих из крестьянской зави-

симости, на основании которых крестьянам дарована личная свобода 

и общегражданские права. Крестьянин мог владеть движимым и не-

движимым имуществом, выступать как юридическое лицо, менять 

место жительства, переходить в другие сословия. Сохранялось об-

щинное землепользование, круговая порука в деревне. Крестьяне  
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платили подушную подать, несли рекрутскую повинность, могли 

подвергаться телесным наказаниям. Крестьяне освобождались с зем-

лей. Крестьянские наделы были значительно урезаны («отрезки»). 

Для урегулирования споров между помещиками и крестьянами при-

влекались мировые посредники. Крестьяне обязывались заплатить за 

землю и за личное освобождение. Выкупная сделка осуществлялась 

между помещиком и всей общиной. Крестьяне обязаны были запла-

тить владельцу 20% стоимости земли, а 80% они получали как ссуду 

сроком на 49 лет, под 6% годовых. До уплаты 20% стоимости земли 

крестьяне назывались временнообязанными, они должны были пла-

тить налог и выполнять барщину. Реформа принесла свободу 23 мил-

лионам крепостных крестьян, дала возможность развитию капитализ-

ма в России. Современники называли реформу Великой. Реформа не 

сняла аграрного вопроса в России. 

Модернизация – процесс преобразования традиционного обще-

ства в индустриальное. Существует два типа модернизации: полити-

ческая и экономическая. Экономическая модернизация предполагает 

развитие современной крупной промышленности, транспорта, связи, 

сферы услуг, формирование новых классов – буржуазии, средних сло-

ев, наемных рабочих. Политическая модернизация означает предос-

тавление населению демократических прав и свобод, формирование 

политических партий, профсоюзов, развитие парламентаризма. 

Реформа образования 1863–1864 гг. – комплекс мероприятий, 

проведенных в сфере образования. Рост промышленности, торговли, 

транспорта и сельского хозяйства требовали квалифицированных 

кадров. В 1864 г. вышли Положения о начальных народных училищах 

и Устав гимназий и прогимназий. Допускались различные типы школ: 

государственные, церковно-приходские, земские, частные, воскрес-

ные. Начальные школы могли открывать общественные организации 

и частные лица. Вводились прогимназии с сокращенным до 4 лет сро-

ком обучения, а также гимназии – с 7-летним обучением. Гимназии 

делились на два типа: а) классические, готовившие выпускников 

к поступлению в университеты; б) реальные, выпускники которых 

поступали в высшие технические учебные заведения. В 1863 г. подго-

товлен Устав университетов. По нему университеты получили авто-

номию (независимость). Появились частные высшие учебные заведе-

ния для женщин. Реформа способствовала демократизации сферы об-

разования. Расширялась возможность получения образования пред-

ставителями различных сословий. При этом Министерство народного 

просвещения регламентировало деятельность учебных заведений раз-

личных видов. 
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Реформа цензуры 1865 г. – в комплексе буржуазных реформ за-

нимает особое место. Проводилась на основе Временных правил 

о печати 1865 г. Отменялась предварительная цензура для книг, рас-

считанных на образованную часть общества, для частных столичных 

периодических изданий, правительственных и научных. Авторы, ре-

дакторы, издатели, книготорговцы подвергались административному 

воздействию, отвечали перед судом в случае нарушения закона. 

Для провинциальной периодической печати и массовой литературы 

цензура существовала в полном объеме. 

Судебная реформа 1864 г. – одна из либеральных реформ в Рос-

сии в 1860–1870-е гг. Проводилась на основе Новых судебных уста-

вов, которые утвердил император Александр II 20 ноября 1864 г. 

В России вводилась новая система судопроизводства. Суды стали 

всесословными, независимыми от администрации. Вводились несме-

няемость судей, гласность и состязательность судебного процесса, где 

участвовали прокурор и адвокат. Вопрос о виновности обвиняемого 

решался присяжными заседателями. Появились разные судебные ин-

станции. Мелкие гражданские дела разбирались в мировом суде, уго-

ловные и тяжкие – в окружном. Особо важные и политические пре-

ступления рассматривались в судебной палате. Сенат стал высшей 

судебной инстанцией. При этом сохранялись черты сословных судов 

(для духовенства, крестьянства, военных). По политическим процес-

сам создавались особые суды. В целом, реформа имела прогрессив-

ный характер. 

 

 

Тема 14. Культура России XIX в. 
 

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

шающая стадия классицизма. С точки зрения идеологии ампир на-

правлен на прославление могущества государства, власти императора, 

воинской славы. Для отделки зданий характерны шлемы, лавровые 

венки, колесницы, скульптурные композиции, где изображались ге-

рои, боги Древней Греции и Древнего Египта. 

«Золотой век» русской культуры – образное название русской 

культуры XIX в., символизирующее огромные достижения России 

в области материальной и духовной культуры. 

«Могучая кучка» – объединение русских композиторов, осно-

ванное в начале 1860-х гг. (М.А. Балакирев, Н.А. Римский-Корсаков, 

М.П. Мусоргский, А.П. Бородин), развивавшее национальные музы-

кальные традиции. 
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Реализм – правдивое объективное отражение действительности 

в литературе и искусстве. Для него характерны гражданственность, 

патриотизм, народность, эмоциональная насыщенность. 

Романтизм – художественное направление, возникшее в конце 

XVIII в. и получившее развитие в XIX–XX вв. Противопоставлялось 

классицизму и реализму. Его отличительными чертами были идеали-

зация действительности, фантастические и символические образы. 

Сентиментализм – литературно-художественное направление, 

получившее распространение в конце XVIII–XIX вв. Для него харак-

терны эмоциональность, лиричность, обращение к душе человека, его 

взаимоотношения с природой, другими людьми. 

Товарищество передвижных художественных выставок – со-

юз российских художников, существовавший в конце XIX – начале 

XX в. Объединение русских художников организовывало передвиж-

ные выставки, вело просветительскую деятельность. Основателем 

общества был художник И.Н. Крамской. 

 

 

Тема 15. Россия в начале XX в. 
 

Октябрьская революция 1917 г. – политический переворот, 

свержение Временного правительства, захват власти партией больше-

виков, провозглашение установления власти Советов, начало ликви-

дации капитализма и перехода к социализму. Нерешенность рабочего, 

аграрного, национального вопросов, участие России в Первой миро-

вой войне усилили национальный кризис в стране, привели к новой 

революции. Возросло влияние политических партий, особенно партии 

большевиков, взявших курс на подготовку вооруженного восстания. 

25–26 октября 1917 г. были арестованы министры Временного прави-

тельства. В воззвании «К гражданам России» говорилось о победе 

революции. II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских 

депутатов в Петрограде одобрил свержение Временного правительст-

ва, принял Декрет о мире (первый законодательный акт Советской 

власти, призвавший покончить с империалистической войной) и Дек-

рет о земле (второй законодательный акт Советской власти, отменив-

ший частную собственность на землю). Было сформировано новое 

правительство – Совет Народных комиссаров во главе с В.И. Лени-

ным. С октября 1917 по март 1918 г. шло установление Советской 

власти по всей стране. Существуют неоднозначные оценки Октябрь-

ской революции 1917 г. Историки-марксисты называют ее Великой, 

считая, что она оказала огромное влияние на развитие России и всего 
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мира. Противники революции воспринимают ее как великую катаст-

рофу, приведшую к значительным жертвам, установлению диктатуры 

большевистской партии и тоталитаризма. 

Первая мировая война 1914–1918 гг. – один из самых широко-

масштабных вооруженных конфликтов в истории человечества. В ней 

участвовало 38 государств с населением 1,5 миллиарда человек. 

Ее называли Большой войной, Империалистической войной. Основ-

ными противниками стали: Великобритания, Франция, Россия, Сер-

бия, Япония, позднее Италия, Румыния и США – с одной стороны; 

Германия, Австро-Венгрия, Турция и Болгария – с другой. Война бы-

ла захватнической с обеих сторон. Ее вызвали экономические, поли-

тические, колониальные противоречия между странами Тройственно-

го союза и Тройственного согласия (Антанты). Поводом к войне по-

служило убийство 15 (28) июня 1914 г. в Сараево (Босния) наследника 

австро-венгерского престола эрцгерцога Франца Фердинанда участ-

ником заговорщической организации «Молодая Босния» Г. Принци-

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

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

лась военная реформа. Император Николай II стал Верховным глав-

нокомандующим, не обладая военным опытом. В Европе сложилось 

два фронта – Западный (во Франции и Бельгии) и Восточный (на гра-

ницах России). Русский фронт делился на Северо-Западный (Восточ-

ная Пруссия, Прибалтика, Польша) и Юго-Западный (Западная Ук-

раина, Закарпатье). На Кавказском фронте, образованном в 1914 г., 

Россия воевала с Турцией. Германия планировала молниеносным 

ударом разгромить Францию, затем перебросить войска против Рос-

сии, чтобы избежать войны на два фронта. Россия сорвала стратеги-

ческие планы Германии. В ходе участия России в Первой мировой 

войне выделяют кампании. В 1914 г. Россия провела Восточно-

Прусскую операцию, закончившуюся поражением 1- 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 поражение Рос-

сии, которая потеряла Польшу, часть Прибалтики, Западной Белорус-

сии и Украины. В 1916 г. Россия предприняла наступление на Юго-

Западном фронте (Брусиловский прорыв). В итоге кампании 1916 г. 

Германия утратила стратегическую инициативу, но ни одна из вою-

ющих сторон не осуществила своих планов. После Февральской рево-

люции 1917 г. Временное правительство сохраняло верность союзни-

кам и провело две неудачные военные операции В условиях революции 

страна требовала прекращения войны. 26 октября 1917 г. большевики 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D1%86%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF,_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF,_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE
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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 четыре им-

перии: Российская, Австро-Венгерская, Османская и Германская. 

На фронты Первой мировой войны было мобилизовано 74 миллиона 

человек. Общие потери составили 10 миллионов человек убитых и 

20 миллионов человек раненых. 

Первая русская революция 1905–1907 гг. – название событий, 

происходивших в период с января 1905 г. по июнь 1907 г. в Россий-

ской империи. Революция имела буржуазно-демократический харак-

тер. Причинами ее стали нерешенность аграрно-крестьянского вопро-

са – сохранение помещичьего землевладения и малоземелья крестьян-

ства, высокая степень капиталистической эксплуатации рабочих, са-

модержавие, политическое бесправие населения, отсутствие демокра-

тических свобод. Возникновение революции ускорило поражение 

России в ходе Русско-японской войны 1904–1905 гг. Задачи револю-

ции состояли в том, чтобы свергнуть самодержавие, уничтожить по-

мещичье землевладение, наделить крестьян землей, установить 8-

часовой рабочий день, ликвидировать сословное неравноправие, вве-

сти демократические свободы, установить равноправие народов. Ре-

волюция продолжалась два с половиной года – с 9 января 1905 г. 

по 3 июня 1907 г. Она прошла три этапа. Толчком к началу массовых 

выступлений под политическими лозунгами стало Кровавое воскре-

сенье – расстрел императорскими войсками в Санкт-Петербурге мир-

ной демонстрации рабочих во главе со священником Георгием Гапо-

ном 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 Иваново-

Вознесенске был создан новый орган власти рабочих – Совет уполно-

моченных депутатов. С требованиями реформ выступила буржуазия. 

Укреплялись политические партии. Под напором революции прави-

тельство пошло на уступки и обещало созвать Государственную думу 

(парламент). Второй этап: октябрь – декабрь 1905 г. – высший подъем 

революции. Основными событиями стали Октябрьская Всероссийская 

всеобщая политическая стачка – выступление более двух миллионов 

человек, издание Манифеста 17 октября. Правительство обещало вве-

сти некоторые политические свободы и создать законодательную Госу-

дарственную думу на основе нового избирательного закона. Появились 

политические партии: кадеты, октябристы, «Союз русского народа» и 

др. Третий этап: январь 1906 г. – 3 июня 1907 г. – спад и отступление 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1905
https://ru.wikipedia.org/wiki/1907_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5_(1905)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5_(1905)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BD,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BD,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1905_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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революции. Продолжались забастовки рабочих, восстание моряков 

в Кронштадте и Свеаборге. Основные законы Российской империи не-

сколько ограничили самодержавие. В 1906 г. создан совещательный Го-

сударственный совет. Созваны и распущены I и II Государственные ду-

мы. Опубликован новый избирательный закон 3 июня 1907 г., повлек-

ший Третьеиюньский государственный переворот. Все это означало по-

ражение революции. Итогами революции стало изменение социально-

политической системы России – создание парламента, некоторые демо-

кратические свободы, отмена цензуры, разрешение организовать проф-

союзы и политические партии, некоторое материальное улучшение по-

ложения рабочих и крестьян. 

Россия в начале XX в. Территория Российской империи состав-

ляла 22,2 млн кв. км. По занимаемой площади была на втором месте 

в мире после Британской империи. В 1913 г. в России проживало 

150 различных национальностей, общей численностью 160 миллио-

нов человек. Россия оставалась абсолютной монархией. Вся законода-

тельная и исполнительная власть находилась в руках царя. Последним 

российским императором был Николай II (1894–1917). В 1906 г. соз-

дан представительный орган – Государственная дума. После чего 

Россия стала парламентской монархией.  

Господствовала административно-полицейская система управле-

ния государством. Сохранялась сословная структура общества. При-

вилегированными сословиями были дворянство и духовенство. Дво-

ряне во многом определяли политическую жизнь страны, занимали 

ключевые посты в центральных и местных органах управления. Вла-

дели большим земельным фондом. Духовенство не платило податей, 

не несло воинскую повинность. Православное духовенство идейно 

поддерживало самодержавие, следило за моральным состоянием об-

щества. Свои привилегии имело казачество – военнослужилое сосло-

вие, охранявшее границы государства, являвшееся социальной опорой 

самодержавия. Особая роль принадлежала чиновничеству. В условиях 

модернизации страны количественно увеличивалась интеллигенция. 

Буржуазия становилась ведущей силой в экономике страны. В поли-

тической жизни она играла незначительную роль. Самым многочис-

ленным сословием (около 77% населения) было крестьянство – ос-

новное податное и бесправное сословие. Многие его представители 

страдали от безземелья и малоземелья. Аграрный вопрос стал вопро-

сом всех трех российских революций. Пролетариат формировался за 

счет выходцев из беднейших слоев общества. Условия труда и быта 

рабочих были очень тяжелыми. Многонациональный состав государ-

ства служил основой обострения национального вопроса. 
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Февральская революция 1917 г. – продолжение Первой русской 

революции 1905–1907 гг., которая не решила наиболее острые соци-

ально-политические вопросы. В России сохранилось самодержавие, 

помещичье землевладение, малоземелье крестьян, неравноправие наро-

дов. Все это привело к новому революционному взрыву. Участие Рос-

сии в Первой мировой войне ускорило наступление революции. Про-

явились хозяйственный кризис, инфляция. Ухудшилось материальное 

положение населения. Наступил кризис власти, проявившийся в паде-

нии авторитета царя, политической нестабильности, росте антиправи-

тельственных выступлений. Социальная обстановка в России в конце 

1916 – начале 1917 г. свидетельствовала, что все слои общества ждали 

коренных перемен. Задачами революции являлись: свержение само-

державия, установление демократической республики, решение аграр-

но-крестьянского вопроса, законодательное закрепление 8-часового 

рабочего дня, предоставление народам России независимости или рав-

ноправия в ее составе, расширение демократических свобод, заключе-

ние мира. Началом революции было выступление 90 тысяч рабочих 

Петрограда в середине февраля 1917 г. и антивоенная демонстрация 

23 февраля с лозунгами: «Хлеба!», «Долой войну!», «Долой самодержа-

вие!». 24–25 февраля выступление в Петрограде стало всеобщим, 

27 февраля переросло в вооруженное восстание. Итоги революции: 

1) образование новых органов власти – Петроградского Совета рабочих и 

солдатских депутатов и Временного правительства; 2) падение монархии 

2 марта 1917 г., когда Николай II отрекся от престола. Революция имела 

буржуазно-демократический характер. Она открыла новый этап в исто-

рии России, дала возможность ее развития по демократическому пути.  

 

 

Тема 16. «Серебряный век» русской культуры  
 

Акмеизм – направление русской поэзии в начале XX в., провоз-

гласившее «искусство для искусства». 

Киноискусство – направление в искусстве, которое развивается 

в России с конца XIX в. Впервые кинофильмы стали демонстриро-

ваться в 1896 г. С 1903 г. открываются кинотеатры, называвшиеся 

в то время электротеатрами. К 1916 г. в России насчитывалось около 

4000 кинотеатров. 
Мирискуссники – объединение художников вокруг журнала 

«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. 
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Модерн – стиль в русской архитектуре конца XIX – начала XX в. 

Для архитектуры модерна характерны отказ от прямых линий, углов, 

доминирование естественных, «природных» линий. При строительст-

ве использовались новые технологии, строительные материалы, на-

пример, металл, стекло. Создавались эстетически красивые и функ-

циональные здания. Особое внимание уделялось интерьеру зданий. 

Художественно оформлялись лестницы, двери, балконы. 

Неоклассицизм – стиль в русской архитектуре конца XIX – на-

чала XX в. Для архитектуры неоклассицизма характерно обращение 

к традициям античности, эпохи Возрождения, классицизма. 

Неорусский стиль в архитектуре (Псевдорусский) – стиль 

в русской архитектуре конца XIX – начала XX в., который опирается 

на традиции древнерусского зодчества, народного искусства. 

«Русские сезоны» – гастрольные выступления русских артистов 

балета и оперы в первой трети XX в., который организовал известный 

деятель культуры и антрепренер Сергей Дягилев в Париже, Лондоне 

и других странах. Основным видом деятельности антрепризы стал балет. 

«Серебряный век» русской культуры – особый период в ис-

тории культуры России, который относится к началу XX в. Термин 

возник среди русских эмигрантов. Расценивается как второй рас-

цвет культуры после ее «Золотого века». Основными чертами 

культуры Российской империи стали: ее развитие в условиях капи-

тализма, опора на достижения предшествовавшего этапа, влияние 

национальных традиций, взаимообогащение российской и западно-

европейской культуры. 

Символизм – литературно-художественное направление в Рос-

сии конца XIX – начала XX в. Для символистов характерно стремле-

ние к новаторству, использование символики. 

Футуризм – направление в русской литературе конца XIX – на-

чала XX в., для которого характерно отрицание старой культуры, об-

ращение к будущему. 

Эклектика – сочетание элементов разных стилей в архитектуре 

начала XX в. 

 

 

Тема 17. СССР в 20–30-е гг. XX в. 
 

«Военный коммунизм» – условное название внутренней поли-

тики Советского государства в условиях хозяйственной разрухи и 

Гражданской войны летом 1918 г. – осенью 1920 г. Целью данной по-

литики было сохранить Советскую власть. «Военный коммунизм» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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предполагал комплекс мер: ускоренную национализацию крупных и 

средних предприятий во всех отраслях промышленности, централизо-

ванную отраслевую систему управления производством и распреде-

ления промышленной продукции, уничтожение товарно-денежных 

отношений, распределение продовольствия и промышленных товаров 

по карточкам, реализация продразверстки. Вводилась трудовая по-

винность для всего населения в возрасте от 16 до 50 лет, уравнитель-

ная оплата труда рабочих. Действовал принцип: «Кто не работает, тот 

не ест». Населению бесплатно предоставлялось жилье, топливо, ком-

мунальные, транспортные, почтовые и телеграфные услуги. 

Гражданская война в России – вооруженное противоборство 

всех социально-политических сил, недовольных установившейся по-

сле Октябрьской революции 1917 г. советской властью. Вооруженное 

противостояние охватило страну в 1918–1922 гг. Гражданскую войну 

вызвал комплекс противоречий между большевиками и их противни-

ками («белыми»). Большевиков обвиняли в свержении Временного 

правительства, разгоне Учредительного собрания, установлении од-

нопартийности, нарушении демократических свобод. Утратившие 

власть силы (дворянство, буржуазия, духовенство, часть крестьян) 

пытались вернуть политический и экономический строй. Речь шла 

о восстановлении монархии, многопартийности, сословных привиле-

гий, возвращении промышленных и торговых предприятий. Они пы-

тались предотвратить распространение коммунистических идей 

за пределы России. 

Противоборство приобретало ожесточенный характер из-за ре-

прессивных действий террора с обеих сторон. Имелись «белый» и 

«красный» террор. 

Своеобразием Гражданской войны стало сопровождение ее воо-

руженной иностранной интервенцией. «Белые» получали из-за рубе-

жа военно-политическую, моральную и материальную помощь. 

Большевики победили в Гражданской войне ценой огромных 

усилий. Гражданская война была страшным бедствием для России. 

Она ухудшила экономическое положение страны, вызвала хозяйст-

венную разруху, стала великой трагедией для населения. Материаль-

ный ущерб составил 50 млрд рублей золотом. На фронте и в тылу по-

гибло свыше восьми миллионов человек. Около двух миллионов че-

ловек были вынуждены эмигрировать. 

ГУЛАГ – Главное управление исправительно-трудовых лагерей, 

трудовых поселений и мест заключений при НКВД СССР в 1930–

1950-е гг. Система управления местами лишения свободы. Особенно-

стью системы было массовое использование принудительного труда. 
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Индустриализация – процесс создания тяжелой промышленно-

сти. Переход от аграрного к индустриальному обществу. Индустриа-

лизация в СССР проводилась с конца 1920-х гг. административно-

командными методами с помощью пятилетних планов. Финансирова-

ние шло за счет средств из аграрного сектора экономики. 

Коллективизация – преобразование сельского хозяйства в СССР 

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

ских хозяйств к крупным обобществленным хозяйствам. Проводилась 

форсированными темпами. Сопровождалась ликвидацией единоличных 

хозяйств. Нарушался принцип добровольности вступления в колхозы. 

Началось истребление зажиточной части деревни – кулачества. В про-

цессе раскулачивания было ликвидировано более миллиона крестьян-

ских хозяйств, погибло около шести миллионов человек. Коллективи-

зация изменила жизнь российской деревни. 

Колхозы (коллективные хозяйства) – предприятия кооперативного 

типа, созданные в советской деревне в процессе коллективизации. 

Культ личности – единовластие, которое сложилось в СССР 

с 1920-х гг. как культ личности И.В. Сталина, обожествление правите-

ля, возвеличивание роли одного человека, приписывание ему при жиз-

ни определяющего влияния на ход исторического развития. В XX в. 

культ личности целенаправленно формировался окружением политиче-

ского лидера. Это происходило в тоталитарных государствах. 

Культурная революция – одно из направлений построения со-

циализма в СССР, наряду с индустриализацией и коллективизацией. 

Ее цель – формирование новой массовой культуры, которая основана 

на марксистско-ленинской идеологии. Предусматривалось поднять 

культурный уровень населения, ликвидировать неграмотность, разви-

вать науку, литературу, все виды искусства, формировать рабоче-

крестьянскую интеллигенцию. 

МТС (машинно-тракторные станции) – сельскохозяйственные 

предприятия, созданные в ходе коллективизации. Обеспечивали кол-

хозы техникой, за что получали натуроплату. 

Новая экономическая политика – антикризисная программа, 

предложенная В.И. Лениным на X съезде РКП(б) в 1920 г., введенная 

в практику в 1921 г. Вызвана провалом политики «военного коммуниз-

ма», глубоким экономическим и социальным кризисом. Основными це-

лями новой экономической политики было обеспечение условий для 

построения социализма, предотвращение дальнейшего углубления раз-

рухи, восстановление народного хозяйства, укрепление союза рабочих и 

крестьян. Ее сущность – воссоздание многоукладной экономики на осно-

ве использования опыта капиталистов при сохранении власти РКП(б) и 
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государственного сектора в экономике. Продовольственная разверстка 

(фактически полное изъятие сельхозпродуктов у крестьян) заменялась 

твердо фиксированным продовольственным налогом. Разрешены свобо-

да торговли и частное предпринимательство. Привлекался иностранный 

капитал. В 1922–1924 гг. проведена денежная реформа. Развивались со-

ветские предприятия, кооперация. Восстановлено народное хозяйство. 

Новая экономическая политика свернута в конце 1920-х гг. 

Первые пятилетки – перспективные пятилетние планы социально-

экономического развития, разрабатывавшиеся в СССР с 1928 г. Первый 

пятилетний план принят на 1928–1932 гг. Результатом его стало превра-

щение СССР из аграрной в индустриальную страну. Миллионы совет-

ских людей строили заводы, электростанции, железные дороги. В 1930 г. 

в СССР строилось около 1500 объектов. «Стройками века» стало соору-

жение Туркестано-Сибирской железной дороги, Днепровской гидроэлек-

тростанции, металлургических заводов в Магнитогорске, Липецке, Челя-

бинске, тракторных заводов в Сталинграде, Челябинске, Харькове, Горь-

ковского автозавода, города Комсомольск-на-Амуре. 

Вторая пятилетка (1933–1937) с полным завершением коллекти-

визации, технической реконструкции народного хозяйства СССР. 

В действие введено 4500 крупных промышленных предприятий. 

Совхозы (советские хозяйства) – государственные отраслевые 

хозяйства. 

Союз советских социалистических республик (СССР) – государст-

во, образованное в 1922 г. и существовавшее до 1991 г. на большей части 

территории бывшей Российской империи. Во второй половине XX в. Со-

ветский Союз объединил вокруг себя мировую систему социализма. 

СССР создан по предложению В.И. Ленина как федерация рав-

ноправных республик. И.В. Сталин предлагал вхождение республик 

в СССР на правах 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. 

Стахановцы – движение передовиков производства, названное по 

имени шахтера А.Г. Стаханова, вырубившего за смену 102 тонны угля. 

Тоталитарный режим в СССР – политический режим в Совет-

ском государстве в 1930–1950-х гг. Господствовали командно-волюн-

таристские методы управления, всеобщее подчинение партийной дик-

татуре (ВКП(б) – КПСС), неограниченная власть и культ личности 

И.В. Сталина, массовые репрессии. 
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Тема 18. СССР во Второй мировой войне  

и послевоенные годы 
 

Берлинская операция – одна из последних стратегических на-

ступательных операций советских войск в Европе, в ходе которой 

Красная армия заняла Берлин. Это привело к безоговорочной капиту-

ляции Германии. Операция продолжалась 23 дня (16 апреля – 8 мая 

1945 г.). 

Берлинский кризис – международный политический кризис 

1958–1961 гг., который был связан с решением проблемы управления 

Берлином, разделенным на оккупационные зоны после окончания 

Второй мировой войны (1939–1945). 27 ноября 1958 г. СССР потре-

бовал от западных держав изменить статус Западного Берлина, пре-

вратить его в демилитаризованный Свободный город, в конечном 

итоге – присоединить его к СССР. США и Франция отвергли требо-

вание СССР. В итоге появилась Берлинская стена, возведенная вокруг 

Западного Берлина в ночь на 13 августа 1961 г., которая олицетворяет 

разграничение Востока и Запада. В октябре 1990 г. ее разрушили жи-

тели Берлина, что символизировало объединение двух Германий – 

Германской Демократической Республики (ГДР) и Федеративной 

Республики Германия (ФРГ). 

Вторая мировая война – самая крупная в истории человечества 

война двух мировых военно-политических систем. Вторая мировая 

война была развязана фашистскими Германией, Италией и милитари-

стской Японией совместно с другими участниками фашистского бло-

ка. В войну было втянуто 61 государство, из них 14 – на стороне го-

сударств оси Берлин-Рим-Токио и 47 на стороне антигитлеровской 

коалиции. Общая численность населения государств, ввергнутых 

в войну, превышала 1,7 млрд человек. 

Война продолжалась шесть лет – с 1 сентября 1939 по 2 сен-

тября 1945 г., охватила территории трех континентов (Европы, 

Азии, Африки).  
Со стороны государств фашистского блока являлась войной за-

хватнической и грабительской, которая велась в целях установления 

мирового господства, порабощения и уничтожения целых народов. 

Фашистскому блоку противостояла антигитлеровская коалиция, вы-

ступившая в защиту свободы и независимости своих стран и народов. 

Во Второй мировой войне выделяют четыре основных периода: 

1) 1 сентября 1939 г. – июнь 1941 г. – начальный период войны, уста-

новление контроля Германии над странами Европы; 2) 22 июня 

1941 г. – ноябрь 1942 г. – расширение масштабов войны, война  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://drevo-info.ru/articles/find/%D0%A4%D0%90%D0%A8%D0%98%D0%97%D0%9C.html
http://drevo-info.ru/articles/2862.html
http://drevo-info.ru/articles/3115.html
http://drevo-info.ru/articles/2390.html
http://drevo-info.ru/articles/1056.html
http://drevo-info.ru/articles/1162.html
http://drevo-info.ru/articles/find/%D0%95%D0%92%D0%A0%D0%9E%D0%9F%D0%90.html
http://drevo-info.ru/articles/find/%D0%90%D0%97%D0%98%D0%AF.html
http://drevo-info.ru/articles/16490.html
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против СССР; 3) ноябрь 1942 г. – 1944 г. – коренной перелом в ходе 

войны, переход стратегической инициативы к странам антигитлеров-

ской коалиции; 4) 1944 г. – 2 сентября 1945 г. – заключительный этап 

войны, разгром стран-агрессоров. 

Битва за Москву – боевые действия советских и немецких войск 

на московском направлении, с 30 сентября 1941 г. по 20 апреля 

1942 г. Делится на два периода: оборонительный (30 сентября – 4 де-

кабря 1941 г.) и наступательный, который состоит из двух этапов: 

контрнаступления (5 декабря 1941 г. – 7 января 1942 г.) и общего на-

ступления советских войск (7–10 января – 20 апреля 1942 г.). Адольф 

Гитлер рассматривал взятие Москвы, столицы СССР и самого боль-

шого советского города, как одну из главных военных и политиче-

ских целей операции «Барбаросса». В германской и западной военной 

истории битва известна как операция «Тайфун». 

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

на») – теория ведения скоротечной войны, согласно которой победа 

достигается в сроки, исчисляемые днями, неделями или месяцами, 

до того, как противник сумеет мобилизовать и развернуть свои ос-

новные военные силы. 

Блокада Ленинграда – военная блокада города Ленинграда не-

мецкими, финским,  испанскими войсками, с участием 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, 

проблемами с отоплением и транспортом, высоким уровнем смертно-

сти. За массовый героизм и мужество в защите Родины в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг., проявленные защитниками бло-

кадного Ленинграда, согласно Указу Президиума Верховного Совета 

СССР 8 мая 1965 г. городу присвоена высшая степень отличия – зва-

ние «город-герой». 

«Дело врачей» – в послевоенные годы (1948–1953) сфабрико-

ванное  уголовное дело против группы видных советских «врачей – 

вредителей», которые обвинялись в заговоре и убийстве ряда совет-

ских политических деятелей. «Дело врачей» имело ярко выраженный 

антисемитский характер. 

Курская битва – сражение на Курской дуге, которое продолжа-

лось с 5 июля по 23 августа 1943 г., по своим масштабам, задейст-

вованным силам, средствам, напряженности, результатам, военно-

политическим последствиям является одним из ключевых сражений 

Второй мировой войны и Великой Отечественной войны. Это самое 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84
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%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4
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%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/1965
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B/%D0%98%D1%8E%D0%BB%D1%8C_1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0#5_.D0.B8.D1.8E.D0.BB.D1.8F_1943_.D0.B3.D0.BE.D0.B4.D0.B0._744-.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/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B/%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82_1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0#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_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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крупное танковое сражение в истории. В нем участвовали одновре-

менно около двух миллионов человек, шесть тысяч танков, четыре 

тысячи самолетов. Немецкая сторона наступательную часть сражения 

называла операцией «Цитадель». После завершения битвы стратеги-

ческая инициатива окончательно перешла на сторону Красной армии, 

которая продолжала освобождать страну от немецких захватчиков и 

до окончания войны проводила в основном наступательные операции. 

Ленд-лиз (от англ. lend – давать взаймы и lease – сдавать в аренду, 

в наем) – государственная программа, по которой Соединенные Штаты 

Америки поставляли своим союзникам во Второй мировой войне бое-

вые припасы, технику, продовольствие и стратегическое сырье, вклю-

чая нефтепродукты. Концепция 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 присоединили СССР, а к концу войны практически 

все союзники США стали ее участниками. 

«Ленинградское дело» – знаменитый политический процесс 

против партийных и государственных руководителей Ленинграда 

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

тели Ленинградских областных, районных и городских партийных 

организаций (А.А. Кузнецов, П.С. Попков, Я.Ф. Капустин и др.). Аре-

сты проводились не только в Ленинграде, но и в других городах 

СССР. Руководство Ленинградского обкома ВКП(б) обвиняли в том, 

что оно планировало создать Русскую коммунистическую партию 

в противовес Всесоюзной. Поводом для возбуждения «ленинградско-

го дела» стало проведение в Ленинграде в январе 1949 г. Всероссий-

ской оптовой ярмарки. 

План «Барбаросса» – условное название плана агрессивной 

войны фашистской Германии против СССР, разработанного на осно-

вании Директивы № 21 от 18 декабря 1940 г.  Получил название 

от имени германского императора Фридриха I Барбароссы. Целью 

данного плана было уничтожение социалистического государства как 

главного препятствия в борьбе немецких империалистов за мировое 

господство. В первом абзаце данного плана указывалось, что 

немецкие вооруженные силы должны быть готовы к тому, чтобы 

победить Советскую Россию путем быстротечной военной операции. 

«План Маршалла» – план помощи странам Европы со стороны 

США после окончания Второй мировой войны. Он был разработан 

государственным секретарем США Дж. Маршаллом в 1947 г. Согласно 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%80%D1%8C%D1%91
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B
https://ru.wikisource.org/wiki/en:Lend_Lease_Act,_11_March_1941
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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этому плану США были готовы оказать помощь в восстановлении 

разрушенной войной экономики Европы. Об этом заявил Дж. Мар-

шалл в своей речи в Гарвардском университете 5 июня 1947 г. Счита-

ется проявлением «холодной войны» против СССР. 

«Рельсовая война» – действия партизан с целью нарушения 

работы железнодорожного транспорта противника и вывода из строя 

перевозимых по железной дороге техники и материальных средств, 

а также живой силы. 

Русская освободительная армия (РОА) – исторически сложив-

шееся название вооруженных сил Комитета освобождения народов 

России (КОНР), воевавших на стороне Третьего рейха против СССР; 

совокупность большинства русских антисоветских частей и подраз-

делений из русских коллаборационистов в составе Вермахта в 1943–

1944 гг., преимущественно использовавшихся на уровне отдельных 

батальонов и рот, сформированных различными немецкими воен-

ными структурами (штабом Войск СС) во время Великой Отечест-

венной войны. Знаки различия Русской освободительной армии (нару-

кавный знак) в разные периоды времени носили около 800 000 чело-

век, 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 между-

речье Дона и Волги в ходе Великой Отечественной войны. Является 

крупнейшей сухопутной битвой в истории человечества, которая 

наряду со сражением на Курской дуге стала переломным моментом 

в ходе военных действий, после которых немецкие войска оконча-

тельно потеряли стратегическую инициативу. По приблизительным 

подсчетам, суммарные потери обеих сторон в этом сражении пре-

вышают два миллиона человек. 

«Уран» – кодовое название Сталинградской стратегической на-

ступательной операции советских войск, которая проходила с 19 

ноября 1942 г. по 2 февраля 1943 г., контрнаступление войск Юго-

Западного, Сталинградского, Донского фронтов с целью окружения и 

уничтожения вражеской группировки войск в районе города Сталин-

града. Координирование действий трех фронтов осуществлял началь-

ник Генерального штаба А.М. Василевский. 

Форсирование Днепра – наступательная операция, проводимая 

советскими войсками в августе – декабре 1943 г., с целью освобож-

дения Левобережной Украины, Донбасса, Киева, захвата плацдармов 

стратегического значения на правом берегу Днепра. В ней участвовали 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
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войска Центрального, Воронежского, Степного, Юго-Западного, 

Южного фронтов. Группировка советских войск насчитывала 2,6 мил-

лиона человек, 2400 танков, 2800 боевых самолетов. 

Холодная война – политическая, экономическая, идеологиче-

ская конфронтация двух социально-политических систем – социализ-

ма и капитализма во второй половине XX столетия. Термин введен 

Государственным секретарем США Д.Ф. Даллесом. Началом холод-

ной войны считают речь У. Черчилля в городе Фултоне (США), про-

изнесенную в марте 1946 г. Окончание холодной войны связано 

со встречей политических лидеров СССР и США – М.С. Горбачева и 

Дж. Буша на острове Мальта в декабре 1989 г. 

«Цитадель» – летнее стратегическое наступление Вермахта 

на северном и южном фасах Курского плацдарма, предпринятое 

в период с 5 июля по 16 июля 1943 г. При обнаружении отхода со-

ветских войск планировалось нанести рассекающие удары с вершины 

Курского выступа. Цель наступления – путем концентрического 

наступления окружить находящиеся в районе Курска войска против-

ника и уничтожить их. При этом предполагалось широко исполь-

зовать момент внезапности. 
 
 

Тема 19. СССР во второй половине XX в. 
 

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

ской войне афганского народа для оказания интернациональной по-

мощи Национально-демократической партии Афганистана, которая 

пришла к власти после Апрельской революции 1978 г. и заявила о 

приверженности социализму. 

Диссиденты – граждане Советского Союза, открыто выражав-

шие свои политические взгляды, которые существенно отличались от 

господствовавшей в обществе и государстве коммунистической идео-

логии и практики, за что многие из диссидентов подвергались пресле-

дованиям со стороны властей. Диссидентское движение было распро-

странено в СССР в 1960–1980-е гг. 

Доктрина Л.И. Брежнева – доктрина о том, что СССР мог осу-

ществлять вмешательство во внутренние дела стран Центральной и 

Восточной Европы, которые входили в систему стран социализма 

для обеспечения стабильности политического курса, ориентации на 

социализм, тесное сотрудничество с СССР. Была сформулирована 

западными политиками в 1960–1980-е гг. 

Карибский кризис – жесткое противостояние между СССР и 

США по вопросу о размещении советских ракет на Кубе в 1963 г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B5_%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D1%8E%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B5_%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B/%D0%98%D1%8E%D0%BB%D1%8C_1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0#5_.D0.B8.D1.8E.D0.BB.D1.8F_1943_.D0.B3.D0.BE.D0.B4.D0.B0._744-.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/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B/%D0%98%D1%8E%D0%BB%D1%8C_1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0#16_.D0.B8.D1.8E.D0.BB.D1.8F_1943_.D0.B3.D0.BE.D0.B4.D0.B0._755-.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/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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Конституция СССР 1977 г. – основной закон СССР, принятый 

7 октября 1977 г. Причинами принятия ее стали достижение «развито-

го социализма» и создание «общенародного государства». Провоз-

глашалась высшая цель государства – построение «бесклассового 

коммунистического общества». 

НАТО (Организация Североатлантического договора) – воен-

но-политический блок западных стран во главе с США, направленный 

против СССР, созданный в 1949 г. 

ОВД (Организация Варшавского Договора) – военно-полити-

ческий 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. 

«Оттепель» – относительная либерализация внутренней полити-

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

шаяся, прежде всего, десталинизацией общественно-политической 

жизни. Во внешней политике СССР были взяты ориентиры на мирное 

сосуществование с другими государствами. 

Совнархозы (Советы народного хозяйства) – государственные 

органы территориального управления народным хозяйством СССР. 

Действовали в период проведения экономической реформы в 1957–

1965 гг. 

СЭВ (Совет Экономической Взаимопомощи) – экономическая 

организация социалистических государств, созданная в 1949 г. 

Теневая экономика – система неформальных рыночных отно-

шений в рамках советской плановой экономики. 

Хельсинское совещание по безопасности и сотрудничеству 

в Европе 1975 г. – совещание, на котором присутствовали 33 госу-

дарства, в том числе и СССР. На нем были сформулированы осново-

полагающие принципы в международных отношениях. Провозглаша-

лись суверенное равенство, уважение прав, присущих суверенитету; 

неприменение силы или угрозы силой; нерушимость границ; террито-

риальная целостность государств; мирное урегулирование споров; 

невмешательство во внутренние дела; уважение прав человека и ос-

новных свобод, включая свободу мысли, совести, религии и убежде-

ний; равноправие и право народов распоряжаться своей судьбой; со-

трудничество между государствами; добросовестное выполнение обя-

зательств по международному праву. 

Экономическая реформа А.Н. Косыгина – реформа планиро-

вания и управления народным хозяйством СССР. Проводилась 

в 1965–1970 гг. Носит название Косыгинская реформа. Связана 

с именем председателя Совета Министров СССР А.Н. Косыгина. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%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%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%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%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_1957_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_1957_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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Для нее характерно внедрение капиталистических методов управле-

ния, расширение хозяйственной самостоятельности предприятий, 

объединений и организаций, широкое использование приемов мате-

риального стимулирования. 

Экономическая реформа  Н.С. Хрущева – реформа управления 

народным хозяйством, проводившаяся в СССР в 1957–1965 гг. Харак-

теризовалась заменой централизованной отраслевой системы управ-

ления, которая использовалась с середины 1930-х годов, на децентра-

лизованную систему управления по территориальному принципу. 

Связана с именем первого секретаря ЦК КПСС и председателя Совета 

Министров СССР Н.С. Хрущева. 

 

 

Тема 20. Культура России в XX в. 
 

Гласность – широкая доступность информации в годы Пере-

стройки в СССР (1985–1991), возвращение к читателям многих про-

изведений литературы, запрещенных ранее. 

Идеологический фронт– идеологизация культуры советского 

периода, вмешательство партийно-государственного аппарата в куль-

турную жизнь общества. 

«Оттепель» в культурной жизни – духовное обновление и сво-

бода творчества в СССР в 1960-е гг., изживание страха времен ста-

линского режима. 

Социалистический реализм – ведущее направление в советской 

культуре, призванное воспитать человека коммунистического общества. 

Философский пароход – кампания по высылке за границу неугод-

ных советской власти интеллектуалов, проводившаяся в 1922–1923 гг. 

 

 

Тема 21. Россия в конце XX – начале XXI в. 
 

Августовский путч – политические события 18–21 августа 1991 г. 

в СССР. Они получили официальную оценку со стороны властей СССР 

как заговор, государственный переворот и антиконституционный захват 

власти (путч). События выразились в создании Государственного коми-

тета по чрезвычайному положению (ГКЧП). 
Ваучерная приватизация – процесс передачи государственного 

имущества Российской Федерации (ранее РСФСР) в частную собст-

венность в России в начале 1990-х гг., после распада СССР. Привати-

зацию обычно связывают с именами Е.Т. Гайдара и А.Б. Чубайса,  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1957
https://ru.wikipedia.org/wiki/1965
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%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%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%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%A5%D1%80%D1%83%D1%89%D1%91%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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занимавшими в то время ключевые позиции в правительстве. В ре-

зультате приватизации значительная часть государственного имуще-

ства России перешла в частную собственность. 

ГКЧП – Государственный комитет по чрезвычайному положе-

нию в СССР. В его состав вошли вице-президент Г.И. Янаев, пре-

мьер-министр В.С. Павлов, председатель КГБ В.А. Крючков, министр 

обороны Д.Т. Язов и другие представители властных структур. ГКЧП 

объявил своей задачей преодоление экономического и политического 

кризиса, межнациональной и гражданской конфронтации. 

Декларация о государственном суверенитете РСФСР – поли-

тико-правовой акт, ознаменовавший начало конституционной рефор-

мы и провозглашение государственного суверенитета РСФСР. Декла-

рация была принята Первым Съездом народных депутатов РСФСР 

12 июня 1990 г. 

Конституция РФ 1993 г. – основной закон России, принятый 

всенародным голосованием в ходе общероссийского референдума 

12 декабря 1993 г. Введен принцип разделения законодательной, ис-

полнительной и судебной власти. Конституция провозгласила Россию 

демократическим Федеративным правовым государством с республи-

канской формой правления. Гарантирована многопартийность, идео-

логическое и политическое многообразие. Признан светский характер 

государства. 

Перестройка – название реформ и новой идеологии СССР, ис-

пользуемое для обозначения масштабных реформ в экономической и 

политической сферах жизни общества в СССР в 1985–1991 гг. Целью 

реформ была всесторонняя демократизация сложившегося в СССР 

общественно-политического и экономического строя. 

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 Верховного Совета СССР. 

Программа 500 дней – программа перехода плановой экономики 

Советского Союза на рыночную экономику в целях преодоления эко-

номического кризиса 1990 г. Программа предполагала проведение 

приватизации государственной собственности,  наметила меры к де-

централизации управления экономикой, а также создание благопри-

ятных условий для развития частного предпринимательства. 

Содружество независимых государств (СНГ) – объединение 

государств, основанное Белоруссией, Россией, Украиной 8 декабря 

1991 г. на совещании глав государств в Беловежской пуще. 21 декабря 

1991 г. заключено  Алма-Атинское соглашение, по которому к СНГ 
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присоединились Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, 

Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. Важнейшей це-

лью Содружества является сотрудничество в политической, экономи-

ческой, гуманитарной и иных сферах. 

 

 

Тема 22. История Нижегородского края 
 
Горьковский автозавод (ГАЗ) – крупное предприятие россий-

ского автомобилестроения, которое производит легковые, легкие гру-

зовые автомобили, микроавтобусы. История завода начинается 

с 1932 г. Изначально он назывался Нижегородским автомобильным 

заводом имени В.М. Молотова. Нижегородский автомобильный завод 

вступил в строй 1 января 1932 г., когда с его конвейера сошел первый 

1,5-тонный грузовик.  

В годы Великой Отечественной войны предприятие было цели-

ком переориентировано на выпуск военной техники: легковых армей-

ских автомобилей повышенной проходимости ГАЗ-64, легких танков 

Т-60, Т-70, Т-80, а также бронеавтомобилей, двигателей, минометов, 

самоходных установок. Выдающимися конструкторами в создании 

боевой техники стали А.А. Липгарт, Н.А. Астров, В.А. Дедков и др. 

Правительство СССР высоко оценило труд автозаводцев в годы вой-

ны. В послевоенное время продукция Горьковского автозавода (авто-

мобили ГАЗ-21 «Волга», ГАЗ-13 «Чайка» и грузовик ГАЗ-52) получи-

ла высокие оценки на Всемирной выставке в Брюсселе в 1958 г. Ав-

томобиль ГАЗ-24 «Волга» был отмечен наградами: золотыми медаля-

ми на Международных выставках в 1969 году в Пловдиве (Болгария) 

и в 1970 году в Лейпциге (ГДР). Горьковский автомобильный завод 

поставлял продукцию более чем 30 странам мира. Завод награждался 

орденами В.И. Ленина, Красного Знамени и Отечественной войны 

I степени. 

Макарьевская ярмарка – известный торг, расположенный 

у стен Макарьевского Желтоводского монастыря (основан в 1435 г. 

религиозным деятелем Макарием Желтоводским и Унженским). Стал 

функционировать с 1624 г., официально признан правительством 

в 1627 г. Ярмарка проводилась ежегодно 25 июля в день смерти свя-

того Макария. Сначала торг был однодневным, затем его продолжи-

тельность выросла до двух недель. На Макарьевскую ярмарку съез-

жались торговцы со всей России и из-за границы. Торг у Макарьев-

ского Желтоводского монастыря получил статус «Всероссийская яр-

марка». С 1700 г. ярмарка находилась в государственном ведении. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1958_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%90%D0%97-24
https://ru.wikipedia.org/wiki/1969_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1970_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%94%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
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В 1755 г. на казенные средства возвели деревянный гостиный двор. 

В 1804–1810 гг. по проекту известного архитектора А.Д. Захарова по-

строен новый гостиный двор из 36 деревянных и трех каменных корпу-

сов, где размещалось 2000 торговых лавок. Центральное место гостиного 

двора занимал огромный пассаж площадью 5500 кв. м – первый торго-

вый пассаж в России. В массовом порядке сюда привозились сибирские 

меха, хлеб, соль и рыба, восточные пряности, чай, ткани, металлы, ору-

жие, множество других отечественных и зарубежных товаров. За столе-

тие (с конца XVII до конца XVIII вв.) торговые ярмарочные обороты 

увеличились в 180 раз – со 150 тысяч до 30 млн рублей. Ярмарка близ 

Макарьевского монастыря перестала функционировать в 1816 г., после 

случившегося пожара на гостином дворе 18 августа 1816 г. На этом мес-

те больше никогда не возобновлялась. 

Нижегородская радиолаборатория – первый научно-исследова-

тельский радиотехнический центр в СССР. Открылась в Нижнем 

Новгороде в 1918 г. по инициативе М.А. Бонч-Бруевича. Официаль-

ным днем основания Нижегородской радиолаборатории считается 

2 декабря 1918 г., когда председатель Совнаркома В.И. Ленин подпи-

сал Положение о радиолаборатории с мастерской. Нижегородскую 

радиолабораторию возглавил ученик изобретателя радио, крупнейше-

го русского ученого А.С. Попова – В.М. Лещинский. Среди ведущих 

ученых были М.А. Бонч-Бруевич, В.К. Лебединский, П.А. Остряков. 

Они трудились над проблемами налаживания отечественного элек-

тровакуумного производства и развития радиотелефонии. В лабора-

тории наладили серийный выпуск электронных ламп, работали 

над повышением мощности электронных ламп. 

Нижегородская ярмарка – ярмарка, которая была переведена 

из Макарьева в Нижний Новгород в 1817 г. Ярмарочный комплекс 

возводился по проекту испанского инженера А.А. Бетанкура как 

крупнейший в Европе торговый центр, состоявший из трех админист-

ративных зданий, 48 торговых корпусов, четырех китайских корпу-

сов, трех культовых сооружений (православный собор, армянская 

церковь, татарская мечеть), театра, гостиниц, ресторанов, увесели-

тельных заведений. К началу XX в. Нижегородская ярмарка пред-

ставляла собой город европейского типа с мощеными улицами и 

площадями, скверами и садами, магазинами, театром, цирком и иппо-

дромом. Ежегодно на ярмарку приезжало около двух миллионов че-

ловек в период с 15 июля до 25 августа. Нижегородская ярмарка име-

ла всероссийский характер. Ее называли не только «карманом Рос-

сии», но и «меновым двором Европы с Азией». Нижегородская яр-

марка имела значение и международного торга, особенно со странами 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
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Востока (Ираном, Китаем, Афганистаном, Монголией), относилась 

к числу крупнейших ярмарок мира. В конце XIX – начале XX в. вы-

полняла роль крупнейшей всероссийской биржи, регулятором спроса 

и предложения на товары. Оказывала огромное влияние на все сторо-

ны жизни Нижнего Новгорода. В годы Гражданской войны была за-

крыта. Возродилась в 1921 г. и действовала до 1929 г. С 1990 г. на Ни-

жегородской ярмарке постоянно действуют различные выставки. 

Нижегородский кремль – выдающийся памятник архитектуры, 

военно-инженерное сооружение, главная историческая достопримеча-

тельность Нижнего Новгорода. С момента основания города, с 1221 г., 

существовала деревоземляная крепость. Каменный кремль был возве-

ден в 1508–1511 гг. Его строили нижегородские мастера под руково-

дством Петра Фрязина (итальянца Пьетро Франческо). Кремль пред-

ставляет собой 13 башен (Дмитровская, Кладовая, Никольская, Коро-

мыслова, Тайницкая, Северная, Часовая, Ивановская, Белая, Зачатская, 

Борисоглебская, Георгиевская и Пороховая), соединенных между собой 

зубчатыми стенами. Пока кремль был деревянным, его неоднократно 

сжигали враги. Каменный кремль в Нижнем Новгороде не удалось за-

хватить ни одному противнику. 

Нижегородско-Суздальское (Нижегородское) княжество – 

княжество, которое выделилось из состава Владимиро-Суздальской 

Руси. Существовало в 1341–1392 гг. Сыграло важную роль в образо-

вании Русского централизованного государства. Оно прикрывало Мо-

скву от нападений ордынцев на восточных рубежах. С именем ниже-

городского князя Дмитрия Константиновича (1365–1383) связан рас-

цвет Нижегородско-Суздальского княжества. Известны серебряные 

монеты княжества – так называемые нижегородки. В 1392 г. Нижего-

родское княжество вошло в состав Московского государства. 

Нижегородское ополчение 1612 г. – второе народное ополче-

ние. Первым народным ополчением предпринята неудачная попытка 

в 1611 г. освободить Москву от поляков и литовцев, его возглавлял 

житель Рязани  Прокопий Ляпунов. Нижегородское ополчение было 

создано по инициативе земского старосты Козьмы Минина. Командо-

вал ополчением князь Дмитрий Михайлович Пожарский. В состав 

Нижегородского ополчения входили представители различных соци-

альных слоев. В августе 1612 г. ополчение подошло к Москве, 22 ок-

тября (4 ноября по новому стилю) 1612 г. столица была освобождена 

от польско-литовских захватчиков. 

Нижний Новгород – город, основанный в 1221 г. владимир-

ским князем Юрием Всеволодовичем как порубежная крепость Вла-

димиро-Суздальского княжества. В XIII в. стал одним из важнейших 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B9
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политических и экономических центров княжества, наряду с Владими-

ром и Суздалем. В 1341–1392 гг. был столицей Нижегородско-

Суздальского княжества. В XV–XVI столетиях являлся пограничной 

крепостью Русского государства на восточных рубежах. В XVII в. в 

Нижнем Новгороде активно развивались промышленность и торговля. 

В XVIII–XIX вв. он стал столицей волжского судоходства, с середины 

XIX в. – крупным промышленным городом. В 1932–1990 гг. Нижний 

Новгород носил имя русско-советского писателя М. Горького. 

В настоящее время Нижний Новгород представляет собой крупнейший 

промышленный и культурный центр Российской Федерации. 

Прифронтовой город – так называли город Горький с самого 

начала Великой Отечественной войны. Как крупный промышленный 

центр страны он привлекал внимание агрессора, планировавшего 

согласно плану разгрома СССР в сентябре 1941 г. захватить Москву, 

а в октябре – вступить в город Горький. 23 октября 1941 г. был создан 

Горьковский городской комитет обороны во главе с М.И. Родионо-

вым. Строились оборонительные рубежи. Действовало патриоти-

ческое движение «В помощь фронту». Труженики города и деревни 

в «Фонд обороны» отчисляли часть своего заработка, вносили 

добровольные взносы, отправляли продовольствие, теплую одежду. 

Военкоматами Горьковской области было мобилизовано 822 тысячи 

горьковчан. Более 300 горьковчан удостоены за подвиги на фронтах 

высшей награды – звания Героя Советского Союза. Дважды Героями 

Советского Союза стали генералы Арсений Васильевич Ворожейкин 

и Василий Георгиевич Рязанов. Многие заводы Горьковской области 

(Горьковский автозавод им. В.М. Молотова, «Красное Сормово», 

«Красная Этна», «Двигатель революции», Авиационный завод 

им. С. Орджоникидзе, Радиотелефонный завод им. В.И. Ленина) вы-

пускали военную продукцию. 

 

 

Тема 23. История государственных символов России 
 

Герб России. Появился после ликвидации зависимости Руси 

от Золотой Орды, в период правления Ивана III. Впервые изображен 

в виде двуглавого орла в качестве государственного символа на печа-

ти, скрепившей в 1497 г. грамоту Ивана III на землевладение удель-

ных князей. Тогда же появились изображения позолоченного двугла-

вого 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 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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(1882) и Малого герба (1883). На гербе в золотом щите изображен чер-

ный двуглавый орел с двумя императорскими коронами, над которыми, в 

свою очередь, была еще одна 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 изображены золотые 

серп и молот, помещенные крест-накрест, рукоятками книзу. Серп и 

молот окружались венцом из колосьев. На гербе были надписи: «Рос-

сийская Социалистическая Федеративная 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 Государственном гербе Российской Федерации». 

Гимн России. В конце XVIII века появился первый  российский 

гимн, созданный поэтом Г. Державиным, начинавшийся словами: «Гром 

победы, раздавайся!». Второй гимн «Молитва русских» (слова 

В.А. Жуковского, музыка Г. Кэри) был принят в 1816 г. императором 

Александром I. С 1833 по 1917 гг. символом Российской империи счи-

тался гимн «Боже, Царя храни» (слова В.А. Жуковского, музыка 

А.Ф. Львова). В советское время государственным гимном был «Интер-

национал» (слова Э. Потье, музыка П. Дегейтер), затем «Союз неруши-

мый республик свободных» (музыка А.В. Александрова, слова 

С.В. Михалкова). В конце XX в. использовалась «Патриотическая песня» 

М. Глинки. Современный гимн «Россия – священная наша держава» (му-

зыка А.В. Александрова, слова С.В. Михалкова) введен в 2001 г.  

Государственный символ – особый исторически сложившийся 

отличительный знак государства. Устанавливается конституцией, спе-

циальным законом. Он олицетворяет национальный суверенитет, са-

мобытность. Нередко несет определенный идеологический смысл. 

К числу государственных символов относится флаг, герб, гимн. 

Флаг России – официальный государственный символ. Пред-

ставляет собой прямоугольное полотнище из трех равных по величи-

не горизонтальных полос белого, синего и красного цветов. Россий-

ский государственный флаг  появился на рубеже XVII и XVIII вв., 

в эпоху становления Российской империи. Впервые бело-сине-

красный флаг был поднят на военном корабле «Орел» в конце XVII в. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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По указу Петра Великого с 1705 г. стали использовать такой трех-

цветный флаг как символ государства. 

В 1858 г. император Александр II ввел новую цветовую гамму 

для российских флагов и знамен – сочетание черного, желтого и бело-

го цветов.  

В эпоху СССР использовался флаг красного цвета. В его верхнем 

углу, около древка, изображались золотые серп и молот, а над ними – 

красная пятиконечная звезда. Красный цвет флага был символом ге-

роической борьбы народа за построение социализма. Композиция 

из серпа и молота означала союз рабочего класса и колхозного кре-

стьянства. Пятиконечная звезда символизировала торжество комму-

нистических 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». 



55 

Рекомендуемая литература 
 

 
1. Богородицкая, Н. А. Словарь по истории Нижегородского края / 

Н. А. Богородицкая. – Н. Новгород, 2007. 

2. Брокгауз, Ф. А., Ефрон, И. А. Россия. Иллюстрированный энцик-

лопедический словарь / Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. – Москва, 2007. 

3. Великие россияне, писатели, художники, ученые, полководцы, го-

сударственные, церковные и общественные деятели. – Санкт-Петербург ; 

Москва, 2005. 

4. Георгиева, Н. Г. Исторический словарь. Более 2000 статей по 

истории России с древнейших времен до наших дней / Н. Г. Георгие-

ва. – Москва, 2014. 

5. Зуев, М. Н. История России: учебное пособие для бакалавров / 

М. Н. Зуев. – Москва, 2013. 

6. История России: учебник / А. С. Орлов [и др.]. – Москва : МГУ 

им. М. В. Ломоносова, 2014. 

7. История Отечества в биографиях участников важнейших собы-

тий : словарь-справочник / авт.-сост. В. Ф. Блохин. – Смоленск, 2002. 

8. История России в портретах государственных и политических 

деятелей : учебное пособие / под ред. В. А. Корнилова. – Москва, 2002. 

9. История России (для иностранных слушателей): учебно-мето-

дическое пособие / Р. А. Кобылкин. – Волгоград, 2012. 

10. История России в схемах: учебное пособие / А. С. Орлов 

[и др.]. – Москва, 2012. 

11. Кириллов, В. В. Отечественная история в схемах и таблицах : 

учебное пособие / В. В. Кириллов. – Москва, 2009. 

12. Сахаров, А. Н. История России с древнейших времен до нача-

ла ХХI века / А. Н. Сахаров. – Москва, 2011. 

13. Славное прошлое Нижегородской земли : книга для вне-

классного чтения по истории Нижегородского края / сост. и науч. ред. 

Ф. А. Селезнев. – Н. Новгород, 2013. 

14. Хрестоматия по истории России : учебное пособие / авт.-сост. 

А. С. Орлов [и др.]. – Москва, 2009. 



56 

 

 

Справочное издание 
 

 

 

 

 

 

Варенцова Лариса Юрьевна 

 

 

 

 

ИСТОРИЯ: СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ 
 

 

 

 
Редактор Т.Ю. Булганина 

Компьютерная верстка Е.С. Писаревой 

Дизайн обложки К.А. Быкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Подписано в печать 03.05.17. Формат 60х84/16. Усл. печ. л. 3,25. 

Тираж 60 экз. Заказ № 186. 

 

 

 

Редакционно-издательский отдел 

Нижегородской академии МВД России 

 

Отпечатано в отделении полиграфической и оперативной печати 

Нижегородской академии МВД России 

 

603144, Н. Новгород, Анкудиновское шоссе, 3 


