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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящее учебно - методическое пособие отражает содержание и 
структуру учебного курса «История» и предназначено для студентов днев-
ного и заочного отделений. Являясь составной частью гуманитарного и 
социально-экономического цикла, данный курс позволяет студентам полу-
чить систематические знания об основных закономерностях и особенно-
стях всемирно-исторического процесса, этапах в истории России, ее со-
циокультурном своеобразии, месте и роли в мировой и европейской циви-
лизации. 

Работа на практических занятиях, в том числе с историческими ис-
точниками, самостоятельная подготовка способствуют формированию у 
студентов навыков анализа и обобщения исторической информации, уме-
ния выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся 
ценностного отношения к историческому прошлому, развитию высоких 
нравственных и гражданских качеств, толерантности в восприятии куль-
турного многообразия мира.  

Предметом дисциплины является история России с древнейших вре-
мен до наших дней, изучаемая в контексте и неразрывной связи с собы-
тиями всемирной истории. 

Студент, изучающий дисциплину «История», должен: 
1. понимать характер истории как науки и ее место в системе гумани-

тарного образования; 
2. иметь научные представления об основных эпохах в истории чело-

вечества и знать их хронологию; 
3. знать основные исторические факты, даты, события и имена исто-

рических деятелей; 
4. владеть основами исторического мышления: выражать и обосновы-

вать свою позицию по отношению к историческому прошлому, по вопро-
сам вклада народов мира, России, крупных исторических деятелей в дос-
тижения мировой цивилизации; 

5. уметь работать с научной литературой по истории, иметь навыки 
проведения сравнительного анализа фактов и явлений общественной жиз-
ни на основе исторического материала; 

6. иметь представление об источниках исторического знания и прие-
мах работы с ними. 

Анализ исторического материала в современной исторической науке 
осуществляется по хронологическому принципу. 

Цивилизация происходит от латинского слова civilis – гражданский. 
Понятие цивилизации связано с XVIII в., когда активно шел процесс ста-
новления гражданского общества, в котором важное значение приобретали 
права человека. Вот почему просветители XVIII в. ввели понятие «цивили-
зация». Им еще обозначали общество, в основе которого лежат начала ра-
зума и справедливости. 

И сегодня, когда мы призываем друг друга «быть цивилизованными», 
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мы имеем в виду эти два начала. При этом подразумевается и поведение 
одного человека, и действие всей сложной системы общественных отно-
шений. С этой точки зрения, современная наука включает в понятие «ци-
вилизация» состояние общества в определенный исторический период, 
обусловленное развитием гражданских отношений, общественных инсти-
тутов, характером производительных сил и производственных отношений, 
мерой материального благосостояния, овладением человеком силами при-
роды в строгом соответствии с принципами экологии. Важнейшим показа-
телем цивилизации является уровень духовной культуры человека и обще-
ства. 

Общество в каждый период своего существования имело определен-
ные исторически обусловленные особенности развития. И можно говорить 
о мировой цивилизации, которая включает в себя весь самобытный опыт 
каждого народа, опыт всех минувших эпох. Такой опыт мировой цивили-
зации позволяет надеяться на достижение общего согласия и мирного раз-
вития на путях научно-технического прогресса и достижения мировой 
культуры. Вот почему основными разделами курса «История» предусмот-
рено изучение цивилизаций Древнего мира, Средних веков, Нового време-
ни и Новейшего времени. 

Данное учебно-методическое пособие разработано в соответствии с 
требованиями «Федерального государственного образовательного стан-
дарта» по дисциплине «История».  

 
1. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ 

 ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
Раздел I. История как наука. Древний мир и славяне 

Тема 1. Введение. Сущность, формы, функции исторического сознания 
Следует обратить внимание на следующие вопросы: история как нау-

ка и ее становление. Объект и предмет исторической науки. Принципы и 
методы исторического познания. Историческое сознание и его значение. 
Место истории в системе наук. 

Хронологические периоды и этапы всемирной истории. История Рос-
сии как составная часть всемирной истории. В.М. Карамзин, С.М. Соловь-
ев, В.О. Ключевский и другие выдающиеся ученые и их вклад в развитие 
отечественной исторической науки. Состояние отечественной историче-
ской науки на современном этапе. 

 
Тема 2. Типы цивилизаций в древности. 

Происхождение восточных славян 
Следует обратить внимание на следующие вопросы: понятие «циви-

лизации» как основной типологической единицы в истории человечества. 
Теория локальных цивилизаций (Н.Я. Данилевский, О. Шпенглер, А. 
Тойнби). Э. Тоффлер о стадиях общественного развития. 

Основные ступени зарождения и развития цивилизации в условиях 
ранней истории человечества. Древние классические цивилизации мира: 
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Древний Египет, цивилизация Двуречья, цивилизация Индии и Китая 
(древневосточный тип общества и государства), античная цивилизация, 
(античный полис как форма организации социальной жизни). Античность 
и современность.  

Проблема этногенеза восточных славян. Великое переселение народов 
и Восточная Европа. Восточные славяне и их соседи в догосударственный 
период (VI – VIII вв.). Ранние политические образования восточных сла-
вян. 

Место восточных славян во всемирно - историческом процессе. 
 

Раздел II. История Средних веков.  
От Древней Руси к Московскому царству 

Тема 1. Место Средневековья во всемирно-историческом процессе. 
 Киевская Русь. Особенности развития государственности 

 в русских землях 
Следует обратить внимание на следующие вопросы: развитие матери-

альной и духовной культуры человечества в Средние века (вторая полови-
на V – XVI в.). Противоречивость цивилизационного процесса в это время. 

Основные этапы средневековой цивилизации. Складывание нацио-
нальных государств в Европе. 

Возникновение и этапы развития Киевской Руси. Норманская теория и 
ее оценка в современной историографии. 

Расцвет Киевской Руси. Объединение всех земель восточных славян в 
составе Древнерусского государства. Генезис феодализма. Социально-
политический строй Древней Руси. 

Принятие христианства на Руси и его роль в развитии культуры. 
Влияние Византийской империи и византийское наследие. Распростране-
ние письменности. «Повесть временных лет» – выдающийся источник по 
истории Древнерусского государства. «Русская правда» как исторический 
источник.  

Древняя Русь в системе международных отношений раннего Средне-
вековья. 

Феодальная раздробленность Киевской Руси: причины и последствия. 
Формирование различных моделей развития древнерусского общества и 
государства. Социально-экономическое и политическое развитие Влади-
миро-Суздальского, Галицко-Волынского княжеств, Новгородской земли и 
др. 

Монголо - татарское нашествие. Экономические и культурные по-
следствия. Борьба русского народа и народов Прибалтики против агрессии 
шведских и немецких захватчиков. Александр Невский. 

Особенности развития государственности в русских землях. Переме-
щение центра из Киева во Владимир. 

Территориальное разобщение великорусской, украинской н белорус-
ской народностей. 
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Тема 2. Складывание основ национальных государств в Западной Европе. 

Образование Российского централизованного государства 
(XIV – начало XVI вв.) Объединение русских земель вокруг Москвы 

Следует обратить внимание на следующие вопросы: экономические и 
социальные предпосылки складывания централизованных государств в За-
падной Европе. Формирование городских и областных рынков на основе 
роста городов и развития товарно-денежных отношений. Установление 
тесных экономических связей между различными областями. Усиление 
королевской власти. Борьба королевской власти в союзе с городами против 
феодальной «вольницы». Дальнейшее укрепление королевской власти. 

Формирование сословно-представительных монархий. Парламент в 
Англии, Генеральные штаты во Франции, Кортесы в Испании. Новые чер-
ты духовной жизни. Раннее Возрождение и гуманизм XIV – XV вв. Гума-
нистическое просвещение и его центры. Данте, Петрарка, Боккаччо. Зна-
чение книгопечатания. Европейские университеты. 

Особенность образования Российского централизованного государства. 
Основные этапы в становлении централизованного русского государства.  

Великое княжение Ивана Даниловича и Дмитрия Ивановича (Донско-
го). Куликовская битва и ее историческое значение. 

Преодоление феодальной смуты. Завершение политического объеди-
нения земель вокруг Москвы в 60-80 гг. XV столетия. Иван III – государь 
Всея Руси. 

Русская культура XIV – XV вв. 
Иван IV – первый русский царь. Завершение централизации и созда-

ние аппарата управления централизованным государством. Реформы «Из-
бранной Рады». Обоснование российского самодержавия в концепции 
«Москва – третий Рим». Оформление сословно-представительной монар-
хии. Первый Земский собор. Судебники 1497 г., 1550 г., Стоглавый собор 
1551 г. Внешняя политика Ивана IV. Присоединение Казанского и Астра-
ханского ханства. Начало освоения Западной Сибири. Опричнина и ее по-
следствия. 

 
Раздел III. История Нового времени 

Тема 1. Формирование целостности европейскойцивилизации.  
Россия в XVI – XVII вв. 

Следует обратить внимание на следующие вопросы: понятие «новая 
история».  

Великие географические открытия и их значение.  
Успехи в развитии производительных сил Европы и товарного произ-

водства. Начало формирования капиталистического уклада. Процесс пер-
воначального накопления капитала, его специфические черты в отдельных 
странах. Мануфактуры. Развитие капитализма в сельском хозяйстве. 

Абсолютизм, его социальная природа и характерные черты в начале 
Нового времени. 
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Ранние буржуазные революции XVI в. Крестьянская война в Герма-
нии. Реформация и контрреформация в Европе. Английская буржуазная 
революция XVII в. Сохранение политической раздробленности в Германии 
и Италии.  

Культура Возрождения. Успехи передовой естественнонаучной и об-
щественной мысли во II половине XVII в. 

Начало колониальной экспансии стран Западной Европы. 
Россия между Европой и Азией. Причины отставания России от стран 

Европы. Социально-экономическое положение России в конце XVI – XVII 
вв. Рост феодального землевладения. Завершение оформления крепостного 
права. Появление первых мануфактур. Начавшийся процесс формирования 
всероссийского рынка в стране. 

Закат династии Рюриковичей. Царь Федор Иванович. Учреждение 
патриаршества. 

Кризис российской государственности. «Смутное время»: ослабление 
государственных начал. Борис Годунов, Лжедмитрий I, Василий Шуйский. 
Движение под предводительством И. Болотникова. Семибоярщина. Первое 
и Второе ополчения Минина и Пожарского. Роль церкви в одолении Сму-
ты.  

Земский собор 1613 г. и воцарение Романовых. Соборное уложение 
1649 г.  

Начало формирования абсолютизма: изменение царского титула, от-
мирание Земских соборов, эволюция приказной системы и состава Бояр-
ской Думы, усиление централизации местного управления. 

Народные движения в середине XVII вв. Крестьянская война под 
предводительством Степана Разина. 

Церковь и власть. Причина церковного раскола и его сущность. Пат-
риарх Никон и его церковные реформы. 

Культура и общественно-политическая мысль России. 
Воссоединение Украины с Россией. Переяславская Рада 1654 г. 
История Воронежского края в XVI – XVII вв. 
 

Тема 2. XVIII в. в истории Европы и Северной Америки. 
 Россия в эпоху укрепления абсолютизма 

Следует обратить внимание на следующие вопросы: XVIII в. в евро-
пейской и североамериканской истории. Утверждение буржуазных отно-
шений в европейских странах. Переход к индустриальному обществу. 

Закономерность связи петровских преобразований с предшествующим 
развитием России. Необходимость преодоления экономической отсталости 
России. Азовские походы – начало преобразований. «Великое посольство». 
Северная война. Полтавская битва. Значительное расширение территории 
Российского государства. 

Переход от сословно - представительной монархии к абсолютизму. 
Провозглашение империи. Создание бюрократического аппарата. Админи-
стративная реформа, создание губерний. 
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Ликвидация самостоятельной политической роли церкви. Создание 
Синода. 

«Указ о единонаследии». Консолидация класса феодалов. Издание 
«Табели о рангах». 

Введение подушной подати как этап усиления крепостного права. 
Возникновение промышленных центров. Развитие мануфактур. При-

писные и «посессионные» крестьяне. Развитие специализации регионов, 
втягивание крепостного хозяйства в товарно-денежные отношения. Скла-
дывание всероссийского рынка. 

Ликвидация стрелецкого войска. Воинский устав. Сословно-
крепостнический принцип создания регулярной армии – рекрутская систе-
ма. Казачество. Морской устав. 

Создание системы светской школы. Книгопечатание. Открытие Ака-
демии наук. 

Дворянская империя России 1725 – 1762 гг. Социально-политические 
причины дворцовых переворотов. 

Россия в условиях начавшегося разложения феодально - крепостниче-
ского строя. Возрастание феодальной ренты (натуральной, отработочной, 
денежной). 

Формирование капиталистического уклада в стране. Рост рынка воль-
нонаемной рабочей силы. Отходничество. Типы мануфактур XVIII в.: вот-
чинная, казенная, купеческая, крестьянская. 

Манифест о вольности дворянству. Уложенная комиссия. 
«Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. 
Крестьянская война под предводительством Е.И. Пугачева. 
Усиление диктатуры дворян. Жалованная грамота дворянству и горо-

дам 1785 г. 
Реакционный курс в отношении передового направления русских про-

светителей. А.Н. Радищев, Н.И. Новиков. 
Укрепление международного положения России. Возвращение укра-

инских и белорусских земель. Семилетняя война. Русско-турецкие войны. 
Польский вопрос. 

Условия и особенности развития русской культуры во II половине 
XVIII в. Сословная школа. Московский университет. М.В. Ломоносов, 
М.М. Щербатов, В.Н. Татищев. Русский классицизм. 

Война за независимость (революция) 1775 – 1783 гг. и формирование 
государственности США. Конституция США 1787 г. Билль о правах 1791 г. 

Французская революция 1789 – 1794 гг. и её влияние на политическое 
и социокультурное развитие стран Европы.  

Мировоззрение и идеалы эпохи Просвещения: гуманизм, историче-
ский оптимизм, религиозность. Взгляды Руссо и Вольтера, Дидро и Мон-
тескье на природу человека. 

Идея воспитания народа для достижения идеального общественного 
устройства. Духовные противоречия эпохи. 

Тема 3. XIX век: основные тенденции развития всемирной истории и 
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ускорение модернизации России 
Следует обратить внимание на следующие вопросы: место XIX в. во 

всемирной истории и основные тенденции ее развития: ускорение темпов 
развития и модернизация мира, усиление роли науки, понимание целост-
ности мира, переход к «индустриальному обществу». 

Национально-объединительные процессы в Западной и Центральной 
Европе и складывание системы европейских государств. Проблема терри-
ториального размежевания и начало борьбы за сферы влияния и гегемо-
нию в Европе (наполеоновские войны, русско-турецкие войны, Крымская 
война, Франко-прусская война и др.). Колониальные империи, колонии и 
полуколонии в мире. 

Ускорение развития капиталистических отношений. Ход промышлен-
ного переворота в странах Европы и Америки в I половине XIX в. Рост ми-
ровой торговли. Железнодорожное строительство. Внедрение капитали-
стических отношений в сельское хозяйство. Прирост народонаселения. 

Россия в контексте всемирной истории XIX в. Догоняющий тип раз-
вития общества и ускорение модернизации страны.  

Внутриполитические преобразования в годы правления императора 
Александра I. Конституция в Польше и Финляндии. Расширение сети 
высших и средних учебных заведений. Аграрная реформа в Эстляндии. 

Борьба двух тенденций в российском обществе: консервативной и ли-
беральной. Победа в Отечественной войне 1812 г. и рост авторитета Рос-
сии, национального самосознания.  

Движение декабристов. 
Внутренняя и внешняя политика Николая I. Россия и Кавказ. Крым-

ская война 1853 – 1856 гг. 
Общественная и духовная жизнь в России в I половине XIX в. Славя-

нофилы и западники. В.Г. Белинский. Петрашевцы. Проникновение в Рос-
сию идей утопического социализма. Литература первой половины XIX в. 

Революции 1848 – 1849 гг. в Западной Европе и их социально-
экономические и политические последствия.  

Завершение промышленного переворота в Западной Европе и процесс 
создания индустриального общества. Гражданская война в США 1861 – 
1865 гг. Утверждение интенсивного пути развития капитализма, рациона-
лизма. Усилие роли науки. Достижения культуры. 

Демократизация общества и политическая борьба в жизни европей-
ских стран II половины XIX в. Интеллигенция и рабочий класс в общест-
венной жизни европейских государств: социалистические движения, меж-
дународные рабочие организации, деятельность русской эмиграции и др. 

Объективная необходимость буржуазных реформ в России и ускоре-
ния ее модернизации. 

Александр II, его администрация и социально-политическая програм-
ма. «Манифест» 19 февраля 1861 г. и «Положения о крестьянах, вышедших 
из крепостной зависимости». Правовое положение крестьян. Наделы и по-
винности. Выкупная операция. Особенности освобождения дворовых кре-
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стьян и работных людей. Реформа в удельной и государственной деревне. 
Реакция крестьян на реформу. 

Осуществление аграрной реформы в Центральном Черноземье. 
Реформы местного самоуправления. Земства и городские думы. Су-

дебная и военная реформы. Финансовые реформы. Реформы в области 
просвещения и печати. Последствия реформ Александра II. 

Бурный рост фабрично-заводской промышленности. Железнодорож-
ное строительство, рост новых центров. Промышленный переворот в важ-
ных отраслях. 

Основные итоги развития капитализма в русской пореформенной де-
ревне. Проблемы развития капитализма «вглубь» и «вширь».  

Национальные и окраинные районы в системе российского капита-
лизма. Присоединение к России Закавказья и Средней Азии. Население 
России во II половине XIX в. Формирование капиталистического общест-
ва. Место России в мировой экономике. 

Подъем революционно-демократического и крестьянского движения 
после Крестьянской реформы 1861 г. А.И. Герцен и Н.Г. Чернышевский – 
основоположники Российского крестьянского социализма. Народничество 
70-х – начала 80-х гг.  

Контрреформы. Первые рабочие организации в России. Рабочее дви-
жение 80-х – начала 90-х гг. Голод 1891 г. Усиление либеральных тенден-
ций в народничестве. Распространение идей марксизма в России. 

 
Раздел IV. Новейшее время. Мировая история в I половине XX в.  

Образование и история СССР 
Тема 1. Начало XX в. и всемирно-исторический процесс. Первая миро-

вая война. Революционные потрясения в России в начале XX в. 
Следует обратить внимание на следующие вопросы: основные черты 

экономического и политического развития капиталистических стран на но-
вом этапе модернизации и развития. Технический прогресс в промышлен-
ности и земледелии в начале XX в. Централизация капитала и концентра-
ция производства. Зарождение и рост промышленных и банковских моно-
полий в экономике развитых стран. Образование капиталистической сис-
темы мирового хозяйства. 

Рост рабочего и национально-освободительного движения. Обостре-
ние проблемы разделения сфер колониального влияния и передела мира. 
Складывание военно-политических союзов. Подготовка к Первой мировой 
войны. 

Россия в начале XX в. Промышленная политика правительства С.Ю. 
Витте. Концентрация производства. Экономический кризис 1900 – 1903 
гг., его социально-экономические последствия. Появления монополистиче-
ских тенденций в промышленности и банковском деле. Характеристика 
экономического подъема 1910 – 1913 гг. 

Возникновение и начало деятельности российской социал-
демократической рабочей партии. Раскол РСДРП на большевиков и мень-
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шевиков. Возникновение и начало деятельности партии социалистов-
революционеров (эсеров). 

Русско-японская война 1904 – 1905 гг., ее итоги. 
Революция 1905 – 1907 гг. в России. Три главных лагеря. Формирова-

ние многопартийной партийной системы. I и II Государственные Думы. 
Опыт российского парламентаризма. 

Аграрный вопрос в первой российской революции. Крестьянское 
движение в Воронежской губернии и Центральном Черноземье. Книга 
А.И. Шингарева «Вымирающая деревня». Итоги революции и ее последст-
вия. 

Третьеиюньский государственный переворот. III Государственная 
Дума. Борьба с революционным движением. 

Аграрная реформа П.А. Столыпина и ее результаты. Возникновение и 
начало деятельности Воронежского сельскохозяйственного института. 

IV Государственная Дума. Участие России в Первой мировой войне. 
Последствия войны и внешней политики царизма в годы Первой мировой 
войны. Назревание общенационального кризиса в стране. 

Февральская буржуазно-демократическая революция 1917 г. в России. 
Свержение царизма. Возникновение двоевластия. Значение Февральской 
революции. 

 
Тема 2. Октябрьская революция, Гражданская война и иностранная 

военная интервенция в России 
Следует обратить внимание на следующие вопросы: деятельность 

Временного правительства. Социально-экономическое положение в стра-
не. Основные политические партии, их платформы и тактика. Борьба за 
выбор пути исторического развития страны. 

Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде. II Всероссийский 
съезд Советов и его декреты. Образование правительства во главе с Лени-
ным. Борьба за создание однородного социалистического правительства. 
Правительственный блок с левыми эсерами. Созыв и роспуск Учредитель-
ного собрания. III Всероссийский съезд Советов. «Декларация прав трудя-
щегося и эксплуатируемого народа». Провозглашение РСФСР. Причины 
победы и историография Октябрьской революции. 

Борьба за выход России из войны. Брестский мир. 
Установление однопартийной политической системы в стране. V Все-

российский съезд советов, принятие 1-й Советской конституции. 
Причины Гражданской войны. Внешняя интервенция и формы ее 

осуществления. Политика «военного коммунизма». Введение продразвер-
стки. Национализация и централизация промышленности, милитаризация 
народного хозяйства. Разгром объединенных сил внутренней и внешней 
контрреволюции в 1919 – 1920 гг. Итоги Гражданской войны. 

Центральное Черноземье в период Октябрьской революции и Граж-
данской войны. 
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Тема 3. Мир и СССР в 1921 – 1939 гг. 

Следует обратить внимание на следующие вопросы: крушение монар-
хии в Европе. Версальский мир. Духовный кризис в странах Запада. Рево-
люции в Европе и других странах. Новая расстановка сил на международ-
ной арене. 

Положение страны Советов при переходе от войны к миру. Переход к 
НЭПу и его первые итоги. Ленинская концепция социализма.  

Образование Союза ССР. Развитие РСФСР как многонационального 
государства.  

Идейные течения и идеологическая борьба по вопросу о перспективах 
и методах дальнейшего развития советского общества. Внутрипартийная 
борьба за лидерство. Предпосылки и начало утверждения культа личности 
Сталина. 

Мировой экономический кризис 1929 – 1933 гг. и «великая депрес-
сия». «Новый курс» Ф. Рузвельта. Приход фашизма к власти в Германии. 
«Народные фронты» в Европе.  

Форсированное строительство в СССР государственного социализма. 
Переход от восстановления к реконструкции народного хозяйства. Разра-
ботка и принятие 1-го пятилетнего плана экономического, социального и 
культурного развития СССР. Трудности, успехи, просчеты. 

Идейная борьба по вопросу о путях индустриализации. Источники на-
копления. Свертывание НЭПа. 

Успехи и трудности первого этапа индустриализации страны. Взвин-
чивание темпов индустриализации. Итоги первой пятилетки. 

Итоги II-й пятилетки. Противоречия и диспропорции развития отрас-
лей народного хозяйства. 

Начало сплошной коллективизации. Голод 1932 – 1933 гг. Утвержде-
ние колхозного строя в СССР.  

Переход к всеобщему, обязательному начальному образованию. Раз-
витие системы высшего и среднего специального образования. 

Советская наука и рост ее международного авторитета. Видные деяте-
ли советской литературы и искусства 30-х гг. Отрицательные последствия 
влияния культа личности Сталина в области культуры. 

Национально-территориальное размежевание Средней Азии. Образо-
вание и вступление в СССР Казахской, Киргизской, Таджикской, Турк-
менской и Узбекской ССР. 

Конституция СССР 1936 г. Провозглашение прав человека и их ре-
альное воплощение. Сущность государственного социализма. 

Ограничение демократии, нарушение законности, необоснованные 
массовые репрессии. Бюрократизация и централизация важнейших функ-
ций жизни общества. 

 
Тема 4. СССР в годы Второй мировой и Великой Отечественной войн 

(1939 – 1945 гг.) 
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Следует обратить внимание на следующие вопросы: обострение меж-
дународной обстановки. Начало Второй мировой войны. 

Внешнеполитическая деятельность СССР 1937 – 1941 гг. Англо-
франко-советские переговоры и их провал. Оценка договоров с Германией 
1939 г. и секретных протоколов. 

Подготовка германской агрессии против СССР. Отечественный ха-
рактер войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков. 
Причины неудач Красной Армии в первые месяцы войны. Перестройка 
экономики страны на военный лад. Объединение усилий фронта и тыла. 

Битва за Москву. Крах гитлеровского плана «молниеносной войны».  
Усиление движения сопротивления в оккупированных Германией 

странах. Создание антигитлеровской коалиции. Проблема второго фронта 
в Европе. Фронт и тыл весной и летом 1942 г. 

Коренной перелом в войне. Сталинград и Курск. Рост международно-
го авторитета СССР. Московская конференция министров иностранных 
дел СССР, США, Англии. Тегеранская конференция трех держав. 

Изгнание немецко-фашистских захватчиков с советской земли. 
Освобождение стран восточной Европы. Крымская конференция трех 

держав. 
Битва за Берлин. Безоговорочная капитуляция фашистской Германии. 

Потсдамская конференция и ее решения. 
Завершение Второй мировой войны. Капитуляция Японии. 
Всемирно-историческое значение победы советского народа в Вели-

кой Отечественной войне. Ее итоги и уроки. 
 

Раздел V. Новейшее время. Поиск путей разрешения глобальных 
проблем в мире и Отечестве во второй половине XX – начале XXI вв. 

Тема 1. Послевоенный мир. Проблемы международных отношений. 
Восстановление и развитие экономики и культуры в мире и Отечестве 

(1945 – 1964 гг.) 
Следует обратить внимание на следующие вопросы: международное 

положение и внешняя политика СССР после войны. Изменения на между-
народной арене. 

Развязывание «холодной войны». Создание военно-политических 
блоков. Восстановление экономики на Западе. План Маршалла, реформы 
Эрхарда. Создание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). Органи-
зация Варшавского договора и НАТО.  

Переход от войны к миру во внутренней политике СССР. Экономиче-
ские последствия войны. Перестройка государственных и общественных 
организаций в соответствии с задачами мирного времени. 

Нарастание негативной сущности культа личности Сталина. «Ленин-
градское дело». Преследование представителей литературы и искусства. 
Дискуссии по вопросам философии, языкознания и политической эконо-
мии, разгром генетики. 

Объективная необходимость экономических реформ и демократиза-
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ции общественной жизни. Первые демократические преобразования в Со-
ветском Союзе в 50-х – начале 60-х гг. Меры по преодолению последствий 
культа личности Сталина, укреплению законности, реабилитации жертв 
репрессий. Оздоровление морально-политической обстановки в обществе. 
Поиск путей демократизации общественной жизни, социально-
политического и экономического процессов и его незавершенность.  

Мероприятия по развитию сельского хозяйства, дальнейшему подъе-
му промышленности и улучшению организации производства. Первенство 
СССР в мирном использовании атомной энергии и освоении космоса. 
Крупнейшие деятели советской науки. 

Объективная необходимость перевода экономики СССР на интенсив-
ный путь развития в условиях НТР. Задача формирования единого народ-
нохозяйственного комплекса и создание единой энергетической системы. 

Крах колониальной системы. Формирование движения неприсоедине-
ния. Арабские революции, «свободная Африка» и соперничество сверх-
держав. Революция на Кубе. Карибский кризис (1962 г.). Война во Вьетна-
ме. Арабо-израильский конфликт. 

 
Тема 2. СССР и мировое сообщество в 1965 – 1991 гг. 

Следует обратить внимание на следующие вопросы: мир в условиях 
исторического противоборства двух систем. 

Борьба СССР за нормализацию отношений с капиталистическими 
странами на принципах мирного сосуществования. Улучшение советско-
американских отношений в 70-е гг. Переход от «холодной войны» к раз-
рядке. Достижение военного паритета между СССР и США.  

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе и вклад СССР 
в реализацию его решений в последующие годы. 

Научно-техническая революция в мире. Ее результаты. Успехи и 
крупное отставание в осуществлении НТР в Отечестве. Постсталинизм в 
СССР. 

Идейные и политические предпосылки перестройки. Задача ускорения 
социально-экономического развития страны. Альтернативные выборы и 
съезд народных депутатов СССР. Переход к политическому и идеологиче-
скому плюрализму. Формирование многопартийности. Непоследователь-
ность и половинчатость экономических и политических реформ в ходе пе-
рестройки.  

«Новое политическое мышление» и изменение геополитического по-
ложения СССР. Внешняя политика СССР в 1985 – 1991 гг. Конец холод-
ной войны. Вывод советских войск из Афганистана. Распад СЭВ и кризис 
мировой социалистической системы. 

Поиск путей преодоления кризиса в послеперестроечный период. Ав-
густовский путч 1991 г. и его последствия. Ликвидация СССР. Создание 
СНГ. 
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Тема 3. Мировое сообщество и Россия на рубеже ХХ – ХХI вв.: пробле-

мы и перспективы развития 
Следует обратить внимание на следующие вопросы: Формирование 

территории Российской Федерации. Взаимоотношения с субъектами. Ок-
тябрьско - декабрьские события 1993 г. и их последствия. 

Принятие Конституции 1993 г. Обострение социально-политического 
положения в стране в сложных условиях выбора путей дальнейшего разви-
тия России на путях цивилизации.  

Военно-политический кризис в Чечне. 
Россия и СНГ. Глобализация мирового экономического, политическо-

го и культурного пространства.  
Кризис однополярного мира. Повышение роли КНР в мировой эконо-

мике и политике. Расширение ЕС на восток. Россия и мировой финансово-
экономический кризис 1997 г. Финансово-экономический кризис 1998 г. в 
России. Основные мероприятия правительства по стабилизации экономи-
ческого положения в России.  

Роль Российской Федерации в современном мировом сообществе. Со-
временные проблемы человечества и роль России в их решении. Регио-
нальные и глобальные интересы России.  

Внешняя политика РФ. Социально-экономический и политический 
кризис на Украине: пути решения. «Крымский» вопрос. 

 
2. УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

2.1. Общие сведения 
Практические занятия – вид учебных занятий, направленный на практи-

ческое усвоение материала. Проведение практических занятий должно осу-
ществляться в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины. 

При подготовке к практическим занятиям по дисциплине «История» 
студент должен изучить тему и вопросы практического занятия, основную 
и дополнительную литературу. На занятиях ведется обсуждение вопросов 
по теме семинара и вопросам в форме докладов и дискуссий.  

Основные элементы практических занятий: 
1) обсуждение преподавателем совместно со студентами темы занятий 

с пояснением ее взаимосвязи с будущей профессиональной деятельностью; 
2) анализ исторических источников; 
3) консультации преподавателя во время занятий; 
4) текущий контроль знаний в форме письменных ответов на вопросы, 

решения тестов; 
5) обсуждение и оценка полученных результатов. 

Рекомендуемая литература ко всему курсу 
1. Алексеев В.П. История первобытного общества: учебник для вузов / 
В.П. Алексеев, А.И. Першиц. – М., 1990. 
2. Барсенков А.С. История России. 1917 – 2007: учеб. пособие для вузов / 
А.С. Барсенков, А.И. Вдовин. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Аспект 
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Пресс, 2008. – 832 с.  
3. Бенедиктов Н.А. Энциклопедия русской истории / Н.А. Бенедиктов, 
Н.Е. Бенедиктова, Е.Н. Базурина. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002. 
4. Васильев Л.С. История Востока: в 2 т. / Л.С. Васильев – М.: Высшая 
школа, 2008.  
5. Вернадский Г.В. Русская история: учебник / Г.В. Вернадский. – М., 
1997.  
6. Всемирная история / под ред. Г.Б. Поляка, А.Н. Марковой. – Изд. 3-е, 
перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2009. – 888 с. 
7. Всемирная история: взгляд из XXI века. Т. 1, 2 / под ред. А.О. Чубарьян. 
– М.: Наука, 2011-2012. 
8. Георгиева Н.Г., Георгиев В.А. История России: учеб. пособие. – М.: 
Проспект, 2009. – 336 с. 
9. Горский А.А. Русское средневековье / А. А. Горский. – М.: Астрель, 
2010. – 222 с.  
10. Дэвис Н. История Европы/ Н. Дэвис. – М.: АСТ, 2006. 
11. Зуев М.Н. История России: учебное пособие / М.Н. Зуев. – М.: Юрайт, 
2013. – <URL:http://catalog.vsau.ru/elib/books/b83878.pdf> 
12. История России с древнейших времен до наших дней: учебник / под 
ред. А. Н. Сахарова. – М.: Проспект, 2009. – 766 с. 
13. История России с древнейших времен до наших дней: учебник для сту-
дентов неисторических специальностей / В.В. Веременко, Н.Д. Козлов, 
Е.В. Никуленкова и др.; под ред. Н.Д. Козлова. – М.: Проспект, 2009. 
14. История России: учебник / А.А. Чернобаев [и др.]; под ред. М.Н. Зуева, 
А.А. Чернобаева. – М.: Юрайт, 2014. 
15. История России: учебник/ А.С. Орлов [и др.].– 4-е изд., перераб. и доп. 
– М.: Проспект, 2008. – 528 с. 
16. История стран Европы и Америки в Новое время: учебник для вузов в 
2-х ч. / ред. В.С. Бондарчук. – 2-е изд., стереотип. – М.: Академия, 2012. 
17. Кара - Мурза С.Г. Советская цивилизация/ С.Г. Кара - Мурза. – М.: Ал-
горитм, 2008 – 1200 с. 
18. Ключевский В.О. Краткий курс по русской истории / В. О. Ключевский. 
– М.: ЭКСМО-Пресс, 2000. – 800 с.  
19. Ключевский В.О. Русская история: Полный курс лекций: в 2-х кн. / В.О. 
Ключевский. – Минск: Хорвест; М.: ACT, 2000.  
20. Кожинов В.В. Россия. Век ХХ / В.В. Кожинов. – М.: Эксмо, 2009. – 
1040 с.  
21. Мунчаев Ш.М. История Советского государства: учеб. для вузов / Ш.М. 
Мунчаев, В.М. Устинов. – М.: НОРМА - ИНФРА-М, 2002. – 704 с.  
22. Нарочницкая Н.А. Россия и русские в мировой истории / Н.А. Нароч-
ницкая. – М.: Международные отношения, 2005. – 536 с. 
23. Новиков С.В. Всеобщая история / С.В. Новиков, А.С. Маныкин, О.В. 
Дмитриева. – М.: АСТ, 2010. 



 18 

24. Отечественная военная история. В трех томах. Т.2-3. – М.: Издатель-
ский дом «Звонница-МГ», 2003. – 656 с. 
25. Панарин А.С. Православная цивилизация в глобальном мире / А.С. Па-
нарин. – М.: Алгоритм, 2002. – 496 с. 
26. Панарин А.С. Россия в циклах мировой истории / А.С. Панарин. – М.: 
МГУ, 1999. – 288 с.  
27. Пашков Б.Г. Русь – Россия – Российская империя. Хроника правлений и 
событий 862 – 1917 гг. / Б.Г. Пашков. – 2-е издание. – М.: ЦентрКом, 1997. 
– 640 с. 
28. Первый вуз Центрального Черноземья России: первые 100 лет / Под 
общ. ред. профессора В.И. Котарева.– Воронеж: Кварта, 2012. – 528 с. 
29. Платонов О.А. История русского народа в ХХ веке/ О.А. Платонов. – 
М.:Алгоритм, 2009. – 1246 с. 
30. Платонов О.А. Русская цивилизация. История и идеология русского на-
рода / О.А. Платонов. – М.: Алгоритм, 2010. – 944 с. 
31. Поспеловский Д.В. Православная церковь в истории Руси, России, 
СССР / Д.В. Поспеловский. – М., 1995. 
32. Россия: автобиография / сост. М.А. Федотова, К.М. Королева.– М.: 
Эксмо; СПб.: Мидгард, 2009. 
33. Рыжов К.В. Все монархи России (600 кратких жизнеописаний)/ К.В. 
Рыжов.– М.: Вече, 2007. 
34. Соловьев С.М. История России с древнейших времен: соч. в 18 кн. / 
С.М. Соловьев. – М., 1988 – 1996.  
35. Тураев Б.А. История Древнего Востока. Том 1 / Б.А. Тураев. – Москва: 
Лань, 2014. – <URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44602>. 
36. Уткин А.И. Подъем и падение Запада/А.И. Уткин–М.:АСТ, 2008.–687 с. 
37. Фатющенко В.И. Русский мир в контексте мировых цивилизаций: курс 
лекций / В.И. Фатющенко. – М.: Гиозис, 2009. 
38. Федоров В.А. История России. 1861—1917: учеб. для вузов / В.А. Фе-
доров. – М.: Высшая школа, 2006. – 384 с. 
39. Филоненко С.И. Острогожско - Россошанская операция– «Сталинград 
на Верхнем Дону» / С.И. Филоненко, А.С. Филоненко.– Воронеж: Кварта, 
2005.– 416 с. 
40. Филоненко С.И. Психологическая война на Дону: мифы фашистской 
пропаганды. 1942-1943/ С.И. Филоненко, М.И. Филоненко.– Воронеж: 
Кварта, 2006. – 416 с. 
41. Фортунатов В.В. История: учеб. пособие / В.В. Фортунатов. – СПб.: Пи-
тер, 2013. 
42. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций: пер. с англ. / С. Хантингтон. 
– М.: АСТ, 2005. – 603 с. 
43. Шендриков Е.А. Боевые действия в районе Воронежа в июле 1942-
январе 1943 гг.: сборник научных статей/ Е.А. Шендриков.– Воронеж:[б. 
и.], 2012. – 224 с. 
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Источники 

1. Декреты Советской власти. В 13 т. – М.: Политиздат, 1957 – 1989.  
2. Законодательство Екатерины II. В 2 т. / отв. ред. О.И. Чистяков, Т.Е. 
Новицкая. – М.: Юрид. лит., 2000 - 2001.  
3. Законодательство императора Павла I / сост. В.А. Томсинов. – М.: Зер-
цало, 2008. – 304 c. 
4. Законодательство Петра I / отв. ред. А.А. Преображенский, Т. Е. Новиц-
кая. – М.: Юрид. лит., 1997. – 880 с. 
5. История государства Российского: хрестоматия. X – XIV вв. / сост. Г. Е. 
Миронов. – М.: Кн. палата, 1996. – 383 с.  
6. Конституция Российской Федерации с комментариями Конституцион-
ного суда РФ. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 208 с.  
7. Крестьянская реформа в России 1861 г.: сб. законодат. актов / состави-
тель К. А. Сафроненко. – М.: Госполитиздат, 1954.  
8. Орлов А.И. Хрестоматия по истории России / А.И. Орлов, В. Георгиев, 
Н. Георгиева. – М.: Проспект, 2008. – 592 с. 
9. Российское законодательство Х – ХХ веков. В 10 т. / под ред. О.И. Чис-
тякова. – М.: Юрид. лит., 1984–1994.  
10. Русская правда: списки и редакции. – М., 1990.  
11. Соборное уложение 1649 года: тексты и комментарии / под ред. А.Г. 
Манькова. – Л.: Наука, 1987.  
12. Совет министров Российской империи 1905 – 1906 гг.: документы и ма-
териалы. – Л.: Наука, 1990.  
13. Февральская революция 1917 года: Сб. док. и материалов / сост. О.А. 
Шашкова. – М., 1996. 
14. Филоненко С.И. Война на воронежской земле 1942-1943 гг. в докумен-
тах Красной Армии, вермахта и войск сателлитов. В 5 т. Т.1. / С.И. Фило-
ненко. – Воронеж: Кварта, 2014. – 496 с. 
15. Филоненко С.И. Сражения на воронежской земле глазами русских и ок-
купантов / С.И. Филоненко. – Воронеж: ГУП ВО «Воронежская областная 
типография» - издательство им. Е.А. Болховитинова, 2013. – 512 с.  
16. Хрестоматия по истории Нового времени стран Европы и Америки. 
Кн.1, 2 / сост. Д.В. Кузнецов. – Благовещенск, Изд-во БГПУ, 2010. 
17. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. В 2 т. / 
отв. ред. Н.А. Крашенинникова. – М.: Норма, 2006. 
18. Хрестоматия по истории отечественного государства и права. Х век – 
1917 г. / сост. В.А. Томсинов. – М.: Зерцало-М, 2013. – 381 с. 

 
2.2. Планы семинарских занятий 

Раздел I. История как наука. Древний мир и славяне 
Тема 1. Историческое сознание. История как наука 

План 
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Историческое сознание, его формирование и значение для специали-
ста - интеллигента 

История как наука, ее становление и развитие. Хронология и основ-
ные этапы всемирной истории 

История России – как составная часть всемирной истории. Н.М. Ка-
рамзин, С.М. Соловьев, В.О. Ключевский и другие 

Типы и виды исторических источников 
 

Дополнительная литература 
1. Иллерицкий В.Е. Сергей Михайлович Соловьев / В.Е. Иллерицкий. – 

М.: Наука, 1980. – 192 с. 
2. Историография истории России до 1917 года. – М.: ВЛАДОС, 2003. – 

384 с. 
3. История Отечества: люди, идеи, решения. В 2-х книгах. – М., 1991. 
4. Источниковедение Новейшей истории России: теория, методология, 

практика: учебник / А.К. Соколов, Ю.П. Бокарев, Л.В. Борисова и др.; под 
ред. А.К. Соколова. – М.: Высш. школа, 2004. 

5. Карамзин Н.М. История государства Российского в 12-ти томах. Т. 
II-III / Н.М. Карамзин; под ред. А. Н. Сахарова. – М.: Наука, 1991. – 832 с. 

6. Ключевский В.О. Русская история: Полный курс лекций: в 2-х кн. / 
В.О. Ключевский. – Минск: Хорвест; М.: ACT, 2000.  

7. Лаппо-Данилевский А.С. Методология истории/ А.С. Лаппо-
Данилевский. – М.: Изд. Дом «Территория будущего», 2006. – 622 с. 

8. Медушевская О.М. Источниковедение: теория, история и метод / 
О.М. Медушевская. – М.: Изд-во РГГУ, 1996. 

9. Соловьев С.М. История России с древнейших времен: соч. в 18 кн. / 
С.М. Соловьев. – М., 1988 – 1996.  

10. Философия истории. Антология. – М., 1995. 
11. Шмидт С.О. Путь историка: избранные труды по источниковедению 

и историографии / С.О. Шмидт. – М.: Изд-во РГГУ, 1997. 
 
Темы студенческих докладов в системе УИРСа  
1. Историки Древней Греции и Рима 
2. Отражение исторических событий в Библии 
3. XVIII век. Французские гуманисты-историки 
4. И. Гердер. «Идеи к философии истории человечества» 
5. Н.М. Карамзин – патриарх Отечественной истории 
 

Тема 2. Типы цивилизации в древности. 
Происхождение восточных славян 

План 
Цивилизация как определенный уровень общественного развития. 

Основные ступени становления и развития цивилизации в условиях перво-
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бытнообщинного строя 
Древние цивилизации: древневосточный и античный тип общества и 

государства 
Археологические источники о предшественниках древних славян. Ци-

вилизация скифов. Славянский мир на этапе раннего Средневековья. Вос-
точные славяне в VI – IX вв.: их экономика, социальная организация, быт, 
верования 

Воронежский край и археологические памятники: Костенки и другие 
 

Дополнительная литература 
1. Бонгард-Левин Г.М. Индия в древности / Г.М. Богард-Левин. – М., 
1985. – 758 с. 
2. Винников А.З. По дорогам минувших столетий / А.З. Винников, А.Т. 
Синюк. – Воронеж, 1990. 
3. Древние цивилизации. – М., 1989. 
4. Загоровский В.П. История Воронежского края / В.П. Загоровский. – 
Воронеж, 1985. 
5. История Древнего Рима / под ред. В.И. Кузищина. – М., 1994. – 365 с. 
6. Край наш Воронежский. – Воронеж, 1985.  
7. Кузнецова Т. Краткая история скифов / Т. Кузнецова // Скифы: хре-
стоматия / сост., введение, коммент. Т.М. Кузнецовой. – М., 1992. – С. 3-
14. 
8. Кузык Б.Н. Цивилизации: теория, история, диалог, будущее: В 2 т. / 
Б.Н. Кузык, Ю.В. Яковец.– М.: Институт экономических стратегий, 2006. 
9. Лурье С.Я. История Греции: курс лекций / С.Я. Лурье. – СПб., 1993. – 
674 с. 
10. Моммзен Т. История Рима / Т. Моммзен. – СПб., 1993. – 268 с. 
11. Оппенхейм А.Л. Древняя Месопотамия: портрет погибшей цивилиза-
ции / А.Л. Оппенхейм. – М., 1990. – 317 с. 
12. Скржинская М.В. Скифия глазами эллинов/ М.В. Скржинская. – СПб.: 
Алетейя, 1998. – 304 с. 

 
Темы студенческих докладов в системе УИРСа 

1. Древний Египет 
2. Цивилизация Двуречья 
3. Цивилизация древнего Китая 
4. Цивилизация древней Индии 
5. Античная цивилизация и ее особенности 
6. Цивилизация Римской империи 
7. Семь чудес света 
8. Памятники археологической культуры Подонья. Скифская цивилизация 
9. Происхождение восточных славян 
10. Язычество древних славян 
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11. Что такое «древний летописный Воронеж»? 
Раздел II. История Средних веков. 

От Древней Руси к Московскому царству 
Тема 1. Место Средневековья во всемирно-историческом процессе. 

Древнерусское государство. Особенности развития государственности 
в русских землях 

План 
Этапы и характерные особенности средневековья. Формирование 

феодальных монархий в Европе в эпоху Средневековья 
Восточные славяне. Объединение земель восточных славян в составе 

Древнерусского государства. Основные этапы развития 
Принятие христианства на Руси. Роль Византийской культуры в фор-

мировании славянской цивилизации 
«Повесть временных лет» – как важнейший исторический источник 

по истории Древнерусского государства 
Борьба народов Отчизны за независимость в XIII в. 
Феодальная раздробленность Киевской Руси. Тенденции становления 

цивилизации в русских землях 
 

Дополнительная литература 
1. Ананьев А. Призвание Рюриковичей как тысячелетняя загадка России / 
А. Ананьев// Октябрь. – 1993. – № 10. – С. 23-24. 
2. Вернадский Г.В. Монголы и Русь / Г.В. Вернадский; пер. с анг. Е.П. 
Беренштейна, О.В. Строгановой, Б.Л. Губмана; науч. ред. Б. Николаев. – 
Тверь: ЛЕАН, М: АГРАФ, 1999. – 480 с. 
3. Горский А.А. Проблема происхождения названия Русь в современной 
историографии / А.А. Горский // История СССР. – 1989. – №3. 
4. Гумилев Л.Н. От Руси до России IX – XVII вв. / Л.Н. Гумилев. – М., 
1992. 
5. Загоровский В.П. История Воронежского края / В.П. Загоровский. – 
Воронеж, 1982. 
6. История Отечества: люди, идеи, решения. Очерки истории России IX – 
нач. XX вв. – М., 1991. 
7. История СССР // под ред. В.Г. Тюкавкина. – М., 1990. 
8. Криворотов В. Вехи. Взлета и падения особого пути России / В. Кри-
воротов // Знание-сила. – 1990. – № 8. 
9. Леонтьев К.Н. Византизм и славянство / К.Н. Леонтьев – М.: Эксмо, 
2007. – 786 с. 
10. Милов А.В. Общее и особенное российского феодализма / А.В. Милов 
// История СССР. – 1989. – № 2. 
11. Новосельцев А.П. Образование Древнерусского государства и его пер-
вые правители / А.П. Новосельцев // Вопросы истории. – 1991. – № 2-3. 
12. Образование Древнерусского государства: спорные проблемы. – М., 
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1992. – 83 с. 
13. «Повесть временных лет». Ч.1, 2. – М.-Л., 1950. 
14. Русское православие: вехи истории. – М., 1989. 
15. Удальцова З.В. Древняя Русь и Византия / З.В. Удальцова, Г.Г. Литав-
рин. – М., 1980. 
16. Фроянов И.Я. Киевская Русь: Главные черты социально-
экономического строя / И.Я. Фроянов. – CПб.: Изд-во С.-Петербургского 
ун-та, 1999. – 372 с. 
17. Хвостова К.В. Византийская цивилизация / К.В. Хвостова // Вопросы 
истории. – 1995. – № 9. – С. 32-40. 
18. Щапов Я.И. Государство и церковь древней Руси X – XIII вв. / Я.И. 
Щапов. – М., 1989. 

 
Темы студенческих докладов в системе УИРСа 

1. Место Средневековья во всемирно-историческом процессе 
2. Формирование феодальных монархий в Европе в эпоху Средневековья 
3. Европейская культура в эпоху Средневековья 
4. Культура Древней Руси 
5. Христианизация Киевской Руси: сущность и значение 
6. Особенности формирования феодальных отношений в Киевской Руси 
7. Борьба народов Руси с монголо-татарами в XII – XIV вв. 

 
Тема 2. Складывание основ национальных государств в Западной 

Европе. Образование Российского централизованного государства 
(XIV – начало XVI вв.). Объединение русских земель вокруг Москвы 

 
План 

Средневековая Европа в XIV – XV вв. Формирование централизован-
ных государств. «Осень» Средневековья 

Образование российского централизованного государства. Основные 
этапы его становления: 

1) конец XIII – 80-е гг. XIV вв. – преодоление феодальной раздроб-
ленности и начало государственного объединения земель вокруг Москвы. 
Историческое значение Куликовской битвы; 

2) завершение объединения земель вокруг Москва во 2-ой половине 
XV в. Иван III – Государь Всея Руси; 

3) становление и укрепление аппарата управления централизованным 
государством. Реформы Избранной Рады и опричнина 

 
Дополнительная литература 

1. Батыр К.И. История феодального государства во Франции / К.И. Ба-
тыр. – М., 1994. – 509 с. 
2. Бродель Ферман. Материальная цивилизация, экономика, капитализм 
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XV – XVII вв. В 3-х т. / Бродель Ферман. – М., 1986-1988. 
3. Горский А.А. К вопросу о причинах «возвышения» Москвы / А.А. 
Горский // Отечественная история. – 1997. – № 1. – С. 3-12. 
4. Гумилев Л.Н. От Руси до России IX – XVII вв. / Л.Н. Гумилев. – М., 
1992. 
5. Гуревич А.Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего боль-
шинства / А.Я. Гуревич. – М.: Искусство, 1990. 
6. Жак Ле Гофф. Цивилизация средневекового Запада / Жак Ле Гофф; 
пер. с фр. – М.: Прогресс-академия, 1992. 
7. Загоровский В.П. История вхождения Центрального Черноземья в со-
став Российского государства в XVI в. / В.П. Загоровский. – Воронеж, Изд-
во ВГУ, 1991. 
8. Зимин А.А. Витязь на перепутье. Феодальная война в России XV в./ 
А.А. Зимин. – М.: Мысль, 1991. 
9. История отечества в лицах. – М.: Книжная палата, 1993. 
10. История Отечества: люди, идеи, решения. Кн.1. – М.: Политиздат, 
1991. 
11. История Средних веков: в 2 т. – М., 1990-1991. 
12. Кривошеев Ю.В. Становление Великорусской государственности / 
Ю.В. Кривошеев // История России: народ и власть. – СПб., 1997. – С. 166-
202. 
13. Культура эпохи Возрождения и Реформации. – М., 1981. 
14. Милов А.В. Природно - климатический фактор и особенности россий-
ского исторического процесса/ А.В. Милов// Вопросы истории.– 1992. – № 
4-5. 
15. Скрынников Р.Г. Далекий век: Иван Грозный, Борис Годунов, Сибир-
ская одиссея Ермака / Р.Г. Скрынников. – Л.: Лениздат., 1989. – 636 с. 
16. Скрынников Р.Г. Третий Рим / Р.Г. Скрынников. – СПб., 1994. – 189 с. 
17. Хачатурян Н.А. Сословная монархия во Франции XIII – XV вв. / Н.А. 
Хачатурян. – М., 1989. – 271 с. 
18. Хейзаис Йохен. Осень Средневековья / Хейзаис Йохен. – М., 1987. 
19. Юрганов, А. Л. Опричнина и страшный суд / А. Л. Юрганов // Отече-
ственная история. – 1997. – № 3. – С. 52-75. 

 
Темы студенческих докладов в системе УИРСа 

1. Христианский мир. Ментальность, мир эмоций, формы поведения (X – 
XIV вв.) 
2. Эпоха раннего и позднего Возрождения в Западной Европе 
3. Церковь и ее организация в Западной Европе 
4. Роль православной церкви в объединении Руси. Сергий Радонежский 
5. Андрей Рублев и Феофан Грек 
6. Архитектура Московской Руси в XV – XVI вв. 
7. Иван IV: исторический портрет 
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8. Московская Русь XV – XVI вв. глазами иностранцев 
9. Альтернативы развития Руси в XV в. Витязь на распутье 
10. Московский Кремль XV в. – памятник архитектуры возрождения Руси 
 

Раздел III. История Нового времени 
Тема 1. Формирование целостности европейской цивилизации.  

Россия в XVI – XVII вв. 
План 

Западная и Центральная Европа в начале Нового времени. Формиро-
вание целостности европейской цивилизации. Великие географические от-
крытия XVI – XVII вв. 

«Смута» и ее причины. Подъем освободительного движения в России 
в начале XVII в. Минин и Пожарский 

Начало новой династии Романовых. Восстановление сословно-
представительной монархии 

Появление первых мануфактур. Начало формирования всероссийско-
го рынка 

Соборное Уложение 1649 г. Усиление феодально-крепостнической 
системы. Крестьянская война под руководством С. Разина 

 

Дополнительная литература 
1. «Смута» в Московском государстве. Россия начала XVII столетия. – М., 
1989. 
2. Англия в эпоху абсолютизма / под ред. Ю.М. Сапрыкина. – М.,1984. – 
199 с. 
3. Буганов В.И. Мир истории: Россия в XVII столетии / В.И. Буганов. – М., 
1989. 
4. Загоровский В.П. История вхождения Центрального Черноземья в со-
став Российского государства в XVI вехе / В.П. Загоровский. – Воронеж, 
1991.  
5. История династии Романовых. – М., 1991. 
6. История заселения и хозяйственного освоения Воронежского края в 
эпоху феодализма (XVI - первая половина XIX вв.). // Сборник статей. – 
Воронеж, 1987. 
7. История Отечества: люди, идеи, решения. Кн. 1. – М., 1991. 
8. История Средних веков: в 2 т. – М., 1990-1991. 
9. Крестьянство и сельское хозяйство России в XIV – XVIII вв. – М., 1989. 
10. Маслов В.Н. Абсолютистская бюрократия и французское общество / 
В.Н. Маслов, Ж.Б. Кольбер. – М., 1991. – 238 с. 
11. Новая история стран Европы и Америки. I период // под ред. Е.Е. 
Юровского и др. – М., 1983. 
12. Осипян Б.А. Судебник 1550 года, "Домострой" и иные уставные цар-
ские грамоты и указы как законодательное проявление особенностей свя-
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торусского правосознания/ Б. А. Осипян // История государства и права. – 
2012. – № 17. 
13. Платонов С.Ф. Смутное время/ С.Ф. Платонов – СПб.: Лань, 2001.– 480 с. 
14. Россия под скипетром Романовых 1613 – 1913. – М., 1990. 
15. Ситникова А. И. Соборное уложение 1649 г. как законописный право-
вой памятник/ А.И. Ситникова // История государства и права.– 2010. – № 
22. 
16. Скрынников Р.Г. Смута в России в начале XVII в. Иван Болотников / 
Р.Г. Скрынников. – Л., 1988. 
17. Шишов А.В. Минин и Пожарский /А.В. Шишов. – М., 1990. 

 
Темы студенческих докладов в системе УИРСа  

1. Великие географические открытия конца XV – середины XVII вв. 
2. Английская буржуазная революция середины XVII в. и ее значение 
3. Историческая личность – Борис Годунов 
4. Народные ополчения. Минин и Пожарский 
5. История династии Романовых 

 
Тема 2. XVIII в. в истории Европы и Северной Америки. 

Россия в эпоху укрепления абсолютизма 
1-е занятие 

План 
Начало складывания буржуазных государств в Европе  
Предпосылки петровских преобразований в России. Попытка ускоре-

ния исторического развития выравнивания с Западом 
Осуществленные реформы: административная, социально-

экономические преобразования, в области культуры и быта, военная 
Историческая оценка значения эпохи петровских преобразований 
 

Дополнительная литература 
1. Брикнер А.Г. История Петра Великого / А.Г. Брикнер. – М.: Терра, 
1991.  
2. Загоровский В.П. Воронеж: историческая хроника / В.П. Загоровскийй. 
– Воронеж, 1982. 
3. Игумен Иоанн (Экономцев). Церковные реформы Петра I / Игумен Ио-
анн (Экономцев) // Родина. – 1991. – № 5. 
4. История Отечества: люди, идеи, решения. Очерки истории России IX – 
начала XX века. Т. 2. – М., 1991. – С. 186-221. 
5. Медушевский А. Утверждение абсолютизма в России / А. Медушев-
ский. – М., 1994. 
6. Павленко Н.И. Петр Великий/ Н.И. Павленко// Наука и жизнь. – 1992. – 
№ 2.  
7. Павленко Н.И. Петр Великий/ Н.И. Павленко. – М.: Мысль, 1990.  
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8. Россию поднял на дыбы: сборник, посвященный Петру I. В 2-х т. – М., 1987. 
9. Россия при царевне Софье и Петре I. Записки русских людей. – М.: Со-
временник, 1990. 
10. Станола Думин. Право на престол. Наталья Демидова. Пролог. Евгений 
Анисимов. Смерть в конторке. Сергей Левин. Первый Орден / Станола 
Думин // Родина. – 1993. – № 1. – С. 38-43, 126-131, 136-144. 
11. Фурсенко А.А. Американская революция и образование США / А.А. 
Фурсенко. – М., 1978. – 416 с. 
12. Черкасов П.П. История императорской России: от Петра Великого до 
Николая II / П.П. Черкасов, Д.Р. Чернышевский. – М., 1994. – 144 с. 
13. Шишков Ю. Упущенный шанс / Ю. Шишков // Наука и жизнь. – 1991. – 
№ 11.   
14. Эйдельман Н. «Революция сверху» в России. Заметки историка / Н. Эй-
дельман // Наука и жизнь. – 1988. – № 11.  
 
Темы студенческих докладов в системе УИРСа 
1. Петр I – великий реформатор 
2. Посошков – идеолог петровских преобразований 
3. Рождение российского флота 
4. Петр I в мировой литературе 
5. Петр I и Воронежский край 

 
2-е занятие 

План 
Великая Французская революция и утверждение буржуазных отноше-

ний в европейских странах. Освободительная борьба североамериканских 
штатов. 

Дворянская империя России и дворцовые перевороты. «Просвещен-
ный абсолютизм» в России. Екатерина II 

Начало социального расслоения крестьянства. Кризис феодально - 
крепостнической системы 

Крестьянская война под руководством Е. Пугачева 
 

Дополнительная литература 
1. Батыр К.И. Рождение французской буржуазной политико-правовой сис-
темы/ К.И. Батыр, Э.А. Розин // Сов. государство и право. – 1991. –№4. – С. 
154-156. 
2. Борзаковский П.К. Императрица Екатерина Вторая Великая / П.К. Бор-
заковский. – М., 1991. 
3. Брикнер А.Г. История Екатерины Второй / А.Г. Брикнер. – М., 1991. 
4. Вольтер. Эстетика. – М., 1974. 
5. Воронеж в документах и материалах. – Воронеж, 1987. – С.9-10, 47-53. 
6. Екатерина II, императрица. Сочинения Екатерины II / Екатерина II // 
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сост. и вст. статья О.И. Михайлова. – М., 1990. 
7. Екатерина II. Записки императрицы Екатерины II. – М., 1990. 
8. Загоровский В.П. Воронеж: историческая хроника / В.П. Загоровский. – 
Воронеж, 1989. – С.81-141. 
9. Загоровский В.П. История Воронежского края / В.П. Загоровский. – Во-
ронеж, 1982.  
10. История Отечества: люди, идеи, решения. Очерки истории России IX – 
начала XX века. – М., 1991. – С. 221-253. 
11. Косарев А.И. Революция: (Сравнительная характеристика становления 
государственности Нового времени в Англии, Франции и России) / А.И. 
Косарев // Государство и право. – 1994. – №8-9. – С. 144-149. 
12. Крестьянство и сельское хозяйство России XIV– XVIII веков.– М., 1989. 
13. Матьез А. Французская революция / А. Матьез. – Ростов н/Д, 1995. – 
574 с. 
14. Омельченко О.А. «Законная монархия» Екатерины II: Просвещенный 
абсолютизм в России / О.А. Омельченко. – М., 1993. 
15. Платонов С.Ф. Учебник русской истории / С.Ф. Платонов. – М., 1992. – 
Гл. 7. – С. 266-295. 
16. Проблема просвещения в мировой литературе.– М., 1970. 
17. Российский архив. История Отечества в свидетельствах и документах 
XVIII – XX вв. – М., 1991. 
18. Россия XVIII века глазами иностранцев. – М., 1989.  
19. Руссо Ж.-Ж. Избранные произведения. Т. 1 / Ж.-Ж. Руссо. – М., 1961. 
20. Флоринский М.Ф. Российская государственность в эпоху «просвещен-
ного абсолютизма» / М.Ф. Флоринский // История России: народ и власть. 
– СПб., 1997. – С. 353-369. 
21. Черкасов П.П. История императорской России: от Петра Великого до 
Николая II / П.П. Черкасов, Д.Р. Чернышевский. – М., 1994. – 144 с. 

 
Темы студенческих докладов в системе УИРСа 

1. Великая Французская революция, ее влияние на российскую действи-
тельность 
2. Первый русский революционер и республиканец – А. Радищев 
3. Российская дипломатия XVIII века 
4. Русская армия и военное искусство в XVIII веке 
5. Роль М.В. Ломоносова в становлении и развитии русской национальной 
науки 
6. Екатерина II – политик и человек 

 
Тема 3. XIX век. Основные тенденции развития всемирной истории и 

ускорение модернизации России 
План 

Национально-освободительные процессы в Западной и Центральной 
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Европе и складывание системы европейских государств 
Ускорение развития капиталистических отношений и промышленный 

переворот в Европе и Америке 
Внутренняя и внешняя политика Александра I и Николая I. Рост об-

щественного движения в России за отмену крепостного права (декабристы, 
западники и славянофилы, революционеры-демократы и др.) 

Правление Александра II. Аграрная реформа 1861 г. Последующие 
реформы 

Итоги модернизации России в пореформенное время 
 

Дополнительная литература 
1. Ананьин Б.В. Великие реформы в России 1856 – 1874 гг./ Б.В. Ананьин 

// Вопросы истории. – 1993. – № 10 – С. 117-189. 
2. Антюхина-Московченко В.И. Третья республика во Франции 1870 – 

1918 г. / В.И. Антюхина-Московченко. – М., 1986. – 488 с. 
3. Боханов А. Н. Николай I / А.Н. Боханов. – М.: Вече,2008. – 464 с. 
4. Боханов А.Н. Александр III / А.Н. Боханов. – М.: Вече, 2007. – 448 с. 
5. Боханов А.Н. Николай II / А.Н. Боханов – М.: Вече, 2008. – 528 с. 
6. Винокуров М. Эпоха реформ 1860-х гг. в России / М. Винокуров, М. 

Чепелкин. – М., 1993. – 79 с. 
7. Воронеж в документах и материалах. – Воронеж, 1987. – С. 10-11, 53-

58. 
8. Данилевский Н.Я. Россия и Европа / Н.Я. Данилевский. – М., 1991. 
9. Ефремова Н.Н. Судебная реформа в России: традиции, новации, про-

блемы / Н.Н. Ефремова // Государство и право. – 1996. – № 11. – С. 85-91. 
10. Кастель Е.Р. Феодализм и становление буржуазного государства в 

Германии (1815 – середина 1860 г.) / Е.Р. Кастель // Правоведение. – 1991. 
– № 4. – С. 69-75. 
11. Коротких М.Г. Судебная реформа 1864 г. в России / М.Г. Коротких. – 

Воронеж, 1994. – 238 с. 
12. Лаптева Л.Е. Организация и практика земских учреждений в России / 

Л.Е. Лаптева, Н.Н. Ефремова // Государство и право. – 1993. – № 2. – С. 
132-134. 
13. Литвак Б.Г. Переворот 1861 года в России: почему не реализовалась 

реформаторская альтернатива / Б.Г. Литвак. – М., 1991.  
14. Пыльцина М.В. Земские организации и сельскохозяйственные обще-

ства: проблемы взаимоотношений / М.В. Пыльцина // История государства 
и права. – 2010. – № 21. 
15. Россия первой половины XIX в. глазами иностранцев. – Л., 1991. 
16. Троицкий И.А. 1812. Великий год России / И.А. Троицкий. – М., 

1988.  
17. Троицкий Н.А. Александр I и Наполеон / Н.А.Троицкий. – М.: Выс-

шая школа, 1994. – 245 с. 



 30 

18. Черкасов П.П. История императорской России: от Петра Великого до 
Николая II / П.П. Черкасов, Д.Р. Чернышевский. – М., 1994. – 144 с. 

 
Темы студенческих докладов в системе УИРСа 

1. Промышленный переворот в Европе и Америке 
2. Жизнь и деятельность М.М. Сперанского 
3. Мятеж реформаторов 14 декабря 1825 г.  
4. 1812 год в истории России 
5. Аграрная реформа 1861 г. и ее значение 
6. Сельская община в России 
7. Россия и Европа в XIX в. 
8. Особенности модернизации России во второй половине XIX в. 

 
Раздел IV. Новейшее время. Мировая история в I половине XX в. Об-

разование и история СССР 
Тема 1. Начало XX в. и всемирно-исторический процесс. Первая миро-

вая война. Революционные потрясения в России в начале XX в. 
План 

Основные черты экономического и политического развития мира на 
новом этапе модернизации 

Революция 1905 – 1907 гг. в России. Возникновение политических 
партий, деятельность государственных Дум 

Аграрная реформа П.А. Столыпина и ее результаты. Создание Воро-
нежского сельскохозяйственного института 

Первая мировая война. Февральская 1917 г. революция, свержение 
самодержавия 

 
Дополнительная литература 

1. Аврех А.Я. Столыпин и судьба реформ в России / А.Я. Аврех. – М., 
1991. 
2. Власть и реформы: от самодержавия к Советской России. – М., СПб, 
1996. – 300 с. 
3. Воронежский сельскохозяйственный институт. Краткий социально-
исторический очерк / научн. ред. Логунов В.И. – Воронеж, 1988. 
4. Герасименко Г.А. Трансформация власти в Росси в 1917 г. / Г.А. Ге-
расименко // Отечественная история. – 1997. – № 1. – С. 60-74. 
5. Данилевский Н.Я. Россия и Европа / Н.Я. Данилевский. – М., 1991. 
6. Демин В.А. Государственная дума России (1906 – 1917): Механизм 
функционирования / В.А. Демин. – М., 1996. – 268 с. 
7. Долуцкий И.И. Россия в начале XX века: общее и особенное / И.И. 
Долуцкий // Реформа второй половина XIX – XX веков: подготовка, прове-
дение, результаты. – М., 1989. – С. 83-106. 
8. Загоровский В.П. Воронеж: историческая хроника / В.П. Загоровский. 
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– Воронеж, 1989. – С. 81-141. 
9. Загоровский В.П. История Воронежского края / В.П. Загоровский. – 
Воронеж, 1982.  
10. Зайончковский А.М. Первая мировая война / А.М. Зайончковский. – 
Санкт-Петербург: Полигон, 2000. – 880 с. 
11. Злобин Н.В. Всесоюзная конференция по проблеме «История Фев-
ральской революции: в поисках новых подходов» / Н.В. Злобин, Н.П. Ио-
ничев // Вестник МГУ. – 1991. – Серия 8. История. – С. 87-96. 
12. Зырянов П.Н. Петр Столыпин: политический портрет / П.Н. Зырянов. 
– М., 1992. 
13. Ирошников М. Николай II. Последний российский император / М. 
Ирошников. – М., 1992. 
14. История политических партий России / ред. А. Зевелев. – М., 1994. 
15. Киган Д. Первая мировая война: пер. с англ. / Д. Киган. – Москва: 
АСТ, 2004. – 572 с. 
16. Курилов П.Г. Гибель императорской России / П.Г. Курилов. – М., 
1991.  
17. Мейси Д. Земельная реформа и политические перемены: Феномен 
Столыпина / Д. Мейси // Вопросы истории. – 2003. – №4.  
18. Общественное движение в Черноземном Центре России в XVII – на-
чале XX века. – Воронеж, 1990. 
19. Россия на рубеже веков: исторические портреты. – М., 1991. 
20. Румянцева М.А Столыпинская аграрная реформа: предпосылки, зада-
чи, итоги» / М.А. Румянцева // Вопросы экономики. – 2010. – № 10. 
21. Столыпин. Жизнь и смерть / сост. А. Серебренников, Г. Сидоровнин.  
– Саратов: Приволжское книжное изд-во, 2007. – 598 с.  
22. Тюкавкин В.Г. Аграрная эволюция в России и США в XIX – начале 
XX века / В.Г. Тюкавкин. – М., 1991. 
23. Шацилло К.Ф. Первая Государственная Дума / К.Ф. Шацилло // Оте-
чественная история. – 1996. – №.4. – С. 60-74. 
24. Шингарев А.И. Вымирающая деревня. Опыт санитарно-
экономического исследования двух селений Воронежского уезда / А.И. 
Шингарев. – СПб., 1907. 
25. Шляпников А.Г. Канун семнадцатого года / А.Г. Шляпников. – М., 
1992.  
26. Яновская В.Б. Государственная Дума царской России в оценках депу-
татов и историков / В.Б. Яновская // Родина. – 2005.– № 3. – С. 34-42. 

 
Темы студенческих докладов в системе УИРСа 

1. Возникновение и деятельность политических партий России 
2. История российского парламентаризма (государственные Думы в 

1906 – 1917 гг.) 
3. Сельское хозяйство Центрального Черноземья по данным книги 
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Шингарева А.И. «Вымирающая деревня» 
4. Исторический опыт аграрной реформы П.А. Столыпина 
5. История создания и деятельность Воронежского сельскохозяйствен-

ного института в 1913 – 1917 гг. 
6. Новое в жизни, деятельности и смерти Николая II 
7. Развитие Воронежа в 1900 – 1917 гг. 

 
Тема 2. Октябрьская революция, Гражданская война и иностранная 

военная интервенция в России 1917 – 1921 гг. 
План 

Причина возникновения и содержание двоевластия Социально-
экономические и политические процесса в России от Февраля к Октябрю 
1917 г. 

Установление власти Советов 
Гражданская война и иностранная военная интервенция. Политика 

«военного коммунизма» 
 

Дополнительная литература 
1. Бердяев Н.А. Русский коммунизм и революция / Н.А. Бердяев // Исто-
ки и смысл русского коммунизма. – М.: Наука, 1990. 
2. Бровкин В.Н. Россия в Гражданской войне: Власть и общественные 
силы / В.Н. Бровкин // Вопросы истории. – 1994. – № 5. – С. 24-39. 
3. Булдаков В.П. «Военный коммунизм»: идеология и общественное раз-
витие / В.П. Булдаков // Вопросы истории. – 1990. – № 3. – С. 40-58. 
4. Волков С.В. Белое движение. Энциклопедия гражданской войны / С.В. 
Волков. – СПб.: Издательский Дом «Нева», М.: «ОЛМА-ПРЕСС, 2003. 
5. Джон Рид. 10 дней, которые потрясли мир / Джон Рид. – М., 1957. 
6. Исторический опыт трех Российских революций. Книга 3-я. – М., 1987. 
7. Литвин А.Л. Красный и белый террор в России 1917 – 1922 гг. / А.Л. 
Литвин // Отечественная история. – 1993. – № 6. – С. 46-62. 
8. Логинов В. Нужно ли бело идти от Февраля к Октябрю? / В. Логинов, 
В. Сазонов // Диалог. – 1991. – №5. 
9. Октябрь 1917 года: Величайшее событие XX века или социальная ка-
тастрофа? – М., 1991. 
10. Поляков Ю.А. Гражданская война в России: (поиски нового видения) / 
Ю.А. Поляков // История СССР. – 1990. – № 5. – С. 98-114. 
11. Сенин А.С. Корниловская альтернатива / А.С. Сенин // Историки отве-
чают на вопросы. – М., 1990. 
12. Шевоцуков П.А. Страницы истории гражданской войны / П.А. Шево-
цуков. – М., 1992. 
13. Шендриков Е.А. Генерал А.С. Лукомский военно-государственная 
деятельность в 1885 – 1917 гг. / Е.А. Шендриков. - Saarbrucken: LAP 
LAMBERT Academic Publishing, 2013. – 285 с. 
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Темы студенческих докладов в системе УИРСа 

1. Двоевластие в мировой истории и в России 
2. Альтернативы развития политических процессов в России от Февраля к 
Октябрю 1917 г. 
3. Корниловская альтернатива и ее результаты. Д. Рид, П.Н. Милюков, Н. 
Бердяев о причинах и оценке Октябрьской революции 
4. Октябрь 1917: величайшее событие века или социальная катастрофа? 
Система «военного коммунизма» и ее результаты 

 
Тема 3. Мир и СССР в 1921 – 1939 гг. 

План 
Версальский мир. Новая расстановка сил на международной арене 
Необходимость и переход от «военного коммунизма» к НЭПу в Рос-

сии. Восстановление экономики страны на основе НЭПа. Образование 
СССР 

Обострение противоречий мирового развития в конце 20-х – начале 
30-х гг. Фашизм. Мировой экономический кризис 

Форсированное строительство в СССР государственного социализма 
 

Дополнительная литература 
1. Борисов B.C. Политическая система конца 20 – 30-х годов / В.С. Бори-
сов, В.И. Курицын, Ю.С. Хван // Историки спорят. – М., 1988. – С .228-303. 
2. Бухарин Н.И. Проблемы и практика социализма / Н.И. Бухарин. – М., 
1989. – С. 189-331. 
3. Валентинов Н. НЭП и кризис партии после смерти Ленина / Н. Валенти-
нов. – М.: Современник, 1991. 
4. Ведута Е.Н. Стратегия и экономическая политика государства / Е.Н. Ве-
дута. – М.: Академический проспект, 2004. – 456 с. 
5. Верт Н. История советского государства 1900 – 1991. – М.: 1992. 
6. Воронежский сельскохозяйственный институт имени К.Д. Глинки. Крат-
кий социально-исторический очерк. – Воронеж, 1988.  
7. Данилов В. Коллективизация: как это было / В. Данилов, А. Ильин, В. 
Тепцов // Урок дает история. – М., 1989. – С. 138-182. 
8. Кара-Мурза С.Г. Советская цивилизация / С.Г. Кара-Мурза – М.: Алго-
ритм, 2008 – 1200 с. 
9. Карр Э.Х. Русская революция от Ленина до Сталина 1917 – 1929 г. / Э.Х. 
Карр. – М., 1990. 
10. Левчук С.В. Политико-правовая оценка чрезвычайного законодатель-
ства «нового курса» Ф.Д. Рузвельта в США периода мирового экономиче-
ского кризиса и депрессии 1929 – 1938 гг. / С.В. Левчук // История госу-
дарства и права. – 2013. – №13. – С. 8-17. 
11. Лосев А.В. Социально-экономические и политические процессы в 
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СССР в 30-е годы / А.В. Лосев, В.А. Кувшинов // Политическая история 
России. – Воронеж, 1992. – С. 226-249. 
12. Мертель Ст. Экономическая система и уровень жизни в дореволюци-
онной России и Советском Союзе: ожидания и реальность / Ст. Мертель // 
Отечественная история. – 1998. – №1. – С. 97-117. 
13. Наумов Л. НЭП: суть, опыт, уроки / Л. Наумов, Л Курин // Урок дает 
история. – М.: Политиздат, 1989. – С.91-106. 
14. Наше Отечество. Опыт политической истории. Т. 2. Гл. 3. – М.: Терра, 
1991. 
15. НЭП и ее судьба / В.П. Данилов, В.П. Дмитриенко, В.С. Лельчук // Ис-
торики спорят. – С.122-190. 
16. Орлов И.Б. Современная отечественная историография НЭПа: дости-
жения, проблематика, перспективы / И.Б. Орлов // Отечественная история. 
– 1999. – № 1 – С. 102-116. 
17. Реабилитация: Полит. процессы 30-50 гг. – Сб.-М., 1991.  
18. Сталин И.В. К вопросам аграрной политики СССР. Речь на конферен-
ции аграрников-марксистов 27 декабря 1929 г. / И.В. Сталин // Соч. Т.12. – 
С. 141-172. 
19. Тепцов В.В. Аграрная политика: на крутых поворотах 20 – 30-х годов / 
В.В. Тепцов. – М., 1990. 
20. Чаянов А.В. Избранные труды / А.В. Чаянов. – М., 1991.  
21. Первый вуз Центрального Черноземья России: первые 100 лет / Под 
общ. ред. профессора В.И. Котарева. – Воронеж: Кварта, 2012. – 528 с. 

 
Темы студенческих докладов в системе УИРСа 

1. Исторический опыт новой экономической политики 
2. Сельское хозяйство Отечества в 1921 – 1928 гг. 
3. Мировой экономический кризис 
4. Возникновение и угроза порабощения мира фашизмом 
5. Коллективизация сельского хозяйства СССР. Научная оценка 
6. Индустриализация СССР: научная оценка 
7. Государственный социализм в СССР: научная оценка 

 
Тема 4. Тема 4. СССР в годы Второй мировой  

и Великой Отечественной войн (1939 – 1945 гг.) 
План 

Причины и характер Второй мировой войны 
Нападение фашистской Германии на наше Отечество и угроза ее по-

рабощения и уничтожения 
Основные этапы героической борьбы в тылу н на фронте. Борьба со-

ветского народа за свободу и независимость Родины 
Международные соглашения антигитлеровской коалиции о будущем 

мира 



 35 

Всемирно - историческое значение победы советского народа в годы 
Великой Отечественной войны для нашей страны и для всего мира 

 
Дополнительная литература 

1. Бордюгов Г.А. Великая Отечественная: подвиг и обманутые надежды / 
Г.А. Бордюгов // История Отечества: люди, идеи, решения. – М., 1991. – С. 
257-283. 
2. Василевский A.M. Дело всей жизни / А.М. Василевский. – М., 1990. 
3. Великая Отечественная война, 1941 – 1945: события, документы. Крат. 
ист. справ. – М., 1990. 
4. Первый вуз Центрального Черноземья России: первые 100 лет / Под 
общ. ред. профессора В.И. Котарева. – Воронеж: Кварта, 2012. – 528 с. 
5. Вторая мировая война в воспоминаниях У. Черчиля, Ш. де Голля, К. 
Хэлла, У. Леги, Д. Эйзенхауэра. – М., 1990. 
6. Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. В 3-х т. / Г.К. Жуков. – Изд. 
10-е, доп. – М., 1990. 
7. Малоизвестные страницы Великой Отечественной войны. 1941 – 1945 
гг. – М., 1990. 
8. Нарочницкая Н.А. Великие войны ХХ столетия / Н.А. Нарочницкая. – 
М.: Вече, 2010. – 352 с. 
9. Нарочницкая Н.А. Ялта - 45: Начертания нового мира / Н. А. Нарочниц-
кая. – М.: Вече, 2010. – 288 с. 
10. Оглашению подлежит: СССР - Германия, 1939 – 1941. Док. и материа-
лы. – М., 1991. 
11. Политическая история России. Великая Отечественная война 1941 – 
1945 гг. – Воронеж, 1992. 
12. Ржевский О.В. Война / О.В. Ржевский // История Отечества: люди, 
идеи, решения. – М., 1991. – С. 217-256.  
13. Розанов Г.Л. Сталин - Гитлер. Документ. Очерк советско-германских 
дипломатических отношений 1939 – 1942 гг. / Г.Л. Розанов. – М., 1991. 
14. Савушкин Л.М. Идеология советского тыла: проблемы и противоречия. 
1941 - 1945 гг. / Л.М. Савушкин. – Воронеж, 1990. 
15. Уткин А.И. Русские войны. Век ХХ / А. И.Уткин. – М.: Алгоритм, 2008. 
– 528 с. 
16. Филоненко С.И. Война на воронежской земле 1942-1943 гг. в докумен-
тах Красной Армии, вермахта и войск сателлитов. В 5 т. Т.1. / С.И. Фило-
ненко. – Воронеж: Кварта, 2014. – 496 с. 
17. Филоненко С.И. Острогожско-Россошанская операция – «Сталинград 
на Верхнем Дону» / С.И. Филоненко, А.С. Филоненко. – Воронеж: Кварта, 
2005. – 416 с. 
18. Филоненко С.И. Психологическая война на Дону: мифы фашистской 
пропаганды. 1942-1943 / С.И. Филоненко, М.И. Филоненко. – Воронеж: 
Кварта, 2006. – 416 с. 
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19. Филоненко С.И. Сражения на воронежской земле глазами русских и ок-
купантов / С.И. Филоненко. – Воронеж: ГУП ВО «Воронежская областная 
типография» - издательство им. Е.А. Болховитинова, 2013. – 512 с. 
20. Шендриков Е.А. Боевые действия в районе Воронежа в июле 1942 - ян-
варе 1943 гг.: сборник научных статей / Е.А. Шендриков. – Воронеж: [б. 
и.], 2012. – 224 с. 
21. Ширер У. Взлет и падение Третьего рейха: в 2 кн. / У. Ширер. – М., 
1992. 

 
Темы студенческих докладов в системе УИРСа 

1. Советско-германские отношения в 1939 – 1941 гг.  
2. Основные периоды героической борьбы народов СССР против фашист-
ской агрессии 
3. Единство фронта и тыла в годы Великой Отечественной войны 1941 – 
1945 гг. 
4. Воронежский сельскохозяйственный институт в годы Великой Отечест-
венной войны (1941 – 1945 гг.) 
5. Воронеж боролся и выстоял (1941 – 1943 гг.). 
6. Уроки Отечественной войны и современность 

 
Раздел V. Новейшее время. Поиск путей разрешения глобальных 

проблем в мире и Отечестве во второй половине XX – начале XXI вв. 
Тема 1. Послевоенный мир. Проблемы международных отношений,  

восстановление и развитие экономики и культуры в мире и Отечестве 
(1945 – 1964 гг.) 

План 
Окончание II мировой войны. Ялтинская и Потсдамская конференции 

и послевоенные международные совещания. Обострение холодной войны 
История восстановления экономики на Западе. План Маршалла, ре-

форма Эрхарда 
Восстановление экономики СССР 
Либерализация политической системы в СССР и осуществление ре-

форм в 50 – 60 гг. ХХ в. 
 

Дополнительная литература 
1. Бурлацкий Ф.М. Вожди и советчики: о Хрущеве Н.С., Андропове Ю.B. 
и не только о них... / Ф.М. Бурлацкий. – М., 1990. 
2. Верт Н. История Советского государства 1900 – 1991 гг. / Н. Верт. – 
М., 1992. – С. 387-438. 
3. Ефимов Г.Н. Устав ООН – инструмент мира / Г.Н. Ефимов. – М., 1998. 
4. Зубкова E.Ю. От 60-х к 70-м: власть, общество, человек / Е.Ю. Зубкова 
// История Отечества: люди, идеи, решения. – М., 1991. – С. 321-356. 
5. Зубкова E.Ю. После войны: Маленков, Хрущев и «оттепель» / Е.Ю. 
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Зубкова // История Отечества: люди, идеи, решения. – М., 1991. – С. 284-
320. 
6. Зубкова Е.Ю. Общество и реформы. 1945 – 1964 / Е.Ю. Зубкова. – М., 
1993. 
7. Коржихина Т.П. Советское государство и его учреждения. Ноябрь 
1917 – декабрь 1991 / Т.П. Коржихина. – М., 1995. – 420 с. 
8. На пороге кризиса: нарастание застойных явлений в партии и общест-
ве. – М., 1990. 
9. Никита Сергеевич Хрущев. Материалы к биографии. – М., 1989. 
10. Организация Объединенных Наций. Основные факты. – М., 2000. 
11. Политическая история России. – Воронеж, 1992.  
12. Попов Г.Х. Блеск и нищета административной системы / Г.Х. Попов. – 
М., 1990. 
13. Соборнов П.Е. Управленческая модернизация в СССР 1957 – 1962 го-
дов в области управления промышленностью и строительством и партией / 
П.Е. Соборнов // История государства и права. – 2012. – № 19.  
14. Такер Р.С. Политическая культура и лидерство в Советской России: от 
Ленина до Горбачева / Р.С. Такер // США: Экономика. Политика. Идеоло-
гия. – № 5. – М., 1990.  
15. Тоталитаризм как исторический феномен. – М., 1989. 
16. Ханин Г.И. Анализ тенденций экономического развития СССР (1928 – 
1985 гг.) / Г.И. Ханин // Экономическая социология и перестройка. – М., 
1989. 
17. Шреплер X.-А. Международные организации: Справочник /Х.-А. 
Шреплер. – М., 1995. 

 
Темы студенческих докладов в системе УИРСа 

1. Окончание II мировой войны. Ялтинская и Потсдамская конференции 
и последующие международные совещания 
2. Организация Объединенных наций. История создания и значение 
3. Сельское хозяйство СССР в 1953 – 1964 гг. 
4. Первые попытки реформирования политической системы СССР в 1953 

– 1964 гг. 
5. Состояние и развитие промышленности на путях ее реформирования в 

1953 – 1964 гг. 
 

Тема 2. СССР и мировое сообщество в 1965 – 1991 гг. Мир и Россия на 
рубеже ХХ – ХХI вв.: проблемы и перспективы развития 

План 
Состояние экономики и культуры в мире и в СССР в 1964 – 1985 гг. 

Постсталинизм в СССР 
«Перестройка». Ее причины и результаты 
Обострение борьбы и различные варианты социально-экономического 
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развития России на современном этапе 
Дополнительная литература 

1. Безбородов А. Б. Перестройка и крах СССР. 1985-1993 / А. Безбородов, 
Н. Елисеева, В. Шестаков. – Санкт-Петербург: Норма, 2010. – 215 с. 
2. Буздалов И.Н. Аграрная реформа в России в свете исторического оте-
чественного и зарубежного опыта / И.Н. Буздалов // Междун. с.-х. журнал. 
– 1993. – № 5. 
3. Внешняя политика России: от Ельцина к Путину / Х. Адомайт, О. 
Александрова, И. Баур и др.; сост.: Стефан Кройцберг и др. [Пер. с нем. Н. 
Комарова]. – Киев: Оптима, 2002. – 303 с. 
4. Гилман М. Дефолт, которого могло не быть / Мартин Гилман; [пер. с 
англ. А. Багаева]. – Москва : Время, 2009. – 477 с. 
5. Горбачев М.С. Августовский путч: причины и следствия / М.С. Горба-
чев. – М.: Новости, 1991. – 92 с. 
6. Горбачев М.С. Перестройка и новое мышление для нашей страны и 
для всего мира / М.С. Горбачев. – М., 1987. 
7. Гуськова Е.Ю. История югославского кризиса (1990 – 2000) / Е.Ю. 
Гуськова. – М.: Рус. нац. фонд А. Соловьев, 2001. – 717 с. 
8. Документы Беловежского Соглашения // Известия. – 1991. – 9 декабря. 
9. Ельцин Б.Н. Исповедь на заданную тему / Б.Н. Ельцин. – М., 1990. 
10. Загладин, Н. В. Почему завершилась «холодная война»? / Н.В. Загла-
дин // Кентавр. – 1992. – № 1-2. – С. 45-60. 
11. История современной России. 1985 – 1994. – М., 1995. 
12. Комов Н. Земельные отношения и земельная реформа в России / Н. 
Комов // АПК: экономика, управление. – 1993. – № 5.  
13. Млечин Л.М. Горбачев и Ельцин: революция, реформы и контррево-
люция / Л.М. Млечин. – Санкт-Петербург: Питер, 2012. – 446 с. 
14. Млечин Л.М. Путин. Россия перед выбором / Л. М. Млечин. – Санкт-
Петербург и др. : Питер, 2012. – 446 с. 
15. Национальные процессы в СССР. – М., 1991. 
16. Пихоя Р.Г. История современной России: десятилетие либеральных 
реформ, 1991 – 1999 гг. / Р.Г. Пихоя, С.В. Журавлев, А.К. Соколов. – М.: 
Новый хронограф, 2011. – 310 с. 
17. Россия: государственные приоритеты и национальные интересы. – М., 
2000. 
18. Россия сегодня. Политический портрет в документах 1985 – 1991 гг. – 
М., 1992. 
19. Сборник нормативных актов по вопросам аграрной реформы в Россий-
ской Федерации. – М., 1992. 
20. Трошев Г.Н. Моя война: чеченский дневник окопного генерала / Г.Н. 
Трошев. – Смоленск: Смоленская городская типография, 2006. – 371 с. 
21. Чужие войны / Михаил Барабанов, Иван Коновалов, Владимир Куде-
лев, Вячеслав Целуйко; под ред. Руслана Пухова. – М.: Центр анализа 
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стратегий и технологий, 2012. – 271 с. 
22. Яременко В.А. Россия (СССР) в локальных войнах и военных кон-
фликтах второй половины XX века / В.А. Яременко, А. Н. Почтарев, А. В. 
Усиков; под ред. акад. В.А. Золотарева. – М.: Кучково поле Полиграфре-
сурсы, 2000. – 571 с. 
 

Темы студенческих докладов в системе УИРСа 
1. Причины и результаты периода «перестройки» 
2. Аграрная реформа в России на современном этапе 
3. Ликвидация СССР и создание СНГ. Исторический опыт и современ-
ность 
4. Принятие и значение Конституции Российской Федерации 
5. Основные направления возрождения России 
6. Суверенная демократия: опыт, проблемы, перспективы 
7. Беловежские соглашения 1991 г.: могло ли быть иначе? 
8. «Горячий август» 1991 г.: причины и последствия политического путча 
9. Первая Чеченская война: история конфликта 
10. Особенности национальной политики в современной России 
11. Россия и страны Запада: современные реалии и перспективы взаимо-
действия 

 
3. УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Текущая самостоятельная работа студента предполагает углубление и 
закрепление знаний по истории, развитие практических навыков историче-
ского анализа, способности использования знаний, умений исторического 
анализа при характеристике общественно-политических, социально-
экономических проблем прошлого и настоящего. 

Самостоятельная работа при изучении дисциплины включает само-
стоятельную работу на аудиторных занятиях и внеаудиторную самостоя-
тельную работу.  

Основными видами самостоятельной работы студента являются: 
– самостоятельная подготовка к практическим занятиям через прора-

ботку лекционного материала по соответствующей теме и исторических 
источников, размещённых в хрестоматиях; 

– самостоятельное изучение тем теоретического курса, не вошедших в 
лекционный материал; 

– самостоятельное изучение тем практических занятий;  
– систематизация знаний путем проработки пройденных лекционных 

материалов по конспекту лекций, обязательной и дополнительной литера-
туры на основании перечня экзаменационных вопросов, тестовых вопросов 
по материалам лекционного курса и базовых вопросов по результатам ос-
воения тем, вынесенных на практические занятия; 

– подготовка к текущему и итоговому контролю. 
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Важным аспектом при систематизации знаний являются консультации 
преподавателя, который на каждом занятии должен обращать внимание 
студентов на ключевые вопросы каждой темы и на взаимосвязь тем между 
собой. 

 
4. УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕКУЩЕМУ 

КОНТРОЛЮ ЗНАНИЙ 
4.1. Общие сведения 

Цель текущего контроля знаний со стороны преподавателя – оценка 
качества освоения студентами дисциплины в течение всего периода ее 
изучения. Основной задачей текущего контроля является повышение мо-
тивации студентов к систематической учебной работе, самостоятельной 
работе, углублению знаний.  

На первом занятии преподаватель доводит до сведения студентов тре-
бования и критерии оценки знаний по дисциплине. В целях предупрежде-
ния возникновения академической задолженности (либо своевременной ее 
ликвидации) преподаватель проводит регулярные консультации и иные 
необходимые мероприятия в пределах учебных часов, предусмотренных 
учебным планом. 

Предусматриваются следующие формы текущего контроля знаний: 
текущий контроль в форме индивидуальных опросов, текущий контроль в 
форме тестирования.  

По каждому разделу дисциплины проводится тестирование по мате-
риалам теоретического курса, а по результатам выполненных тем практи-
ческих занятий – индивидуальный опрос. 

 
4.2. Текущий контроль знаний в форме индивидуальных опросов 

Текущий контроль знаний позволяет студенту систематизировать зна-
ния по изучаемой дисциплине, как в разрезе отдельных тем, так и отдель-
ных разделов дисциплины. В ходе индивидуального опроса определяется 
правильность выполнения задания и уровень освоения студентом данной 
темы. При индивидуальном опросе преподаватель обращает особое внима-
ние на знание студентами исторических терминов, умение анализировать и 
оценивать факты, осмысливать новые реалии современной истории с уче-
том культурных и исторических традиций России. 

Критерии оценки знаний по отдельным темам: 
– оценка «отлично» выставляется, если студент выполнил задание 

полностью и без ошибок, показал полные и глубокие знания по изученной 
теме, логично и аргументировано ответил на все вопросы по выполненно-
му заданию; 

– оценка «хорошо» выставляется, если студент выполнил задание 
полностью и без ошибок, твердо знает материал по данной теме, грамотно 
его излагает, не допускает существенных неточностей в ответе, достаточно 
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полно ответил на вопросы по выполненному заданию; 
– оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил 

задание полностью, но с незначительными ошибками, показал знание 
только основ материала по данной теме, усвоил его поверхностно, но не 
допускал при ответе на вопросы грубых ошибок или неточностей; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент выпол-
нил задание полностью, но с грубыми ошибками, не знает основ материала 
по данной теме, допускает при ответе на вопросы грубые ошибки или не-
точности. 

Студент не аттестуется по данной теме, если задание по теме не вы-
полнено или выполнено не в полном объеме. 
 

4.3. Текущий контроль знаний в форме тестирования 
№ Вопросы Варианты ответа 

1. 

Установите соответствие между мето-
дом исторического познания и его оп-
ределением. 
1) сравнительный 
2) типологический 
3) проблемно-хронологический 

A) классификация исторических явле-
ний, событий, объектов 
B) сопоставление исторических объек-
тов в пространстве, во времени 
C) изучение последовательности исто-
рических событий во времени 

2. Форма государства в странах Древнего 
Востока: 

А) деспотия 
В) республика 
С) полис 

3. Что представляла собой полисная 
форма государства? 

А) специфическую разновидность ан-
тичного рабовладельческого государ-
ства 
В) государственное устройство импе-
рии Александра Македонского 
С) разновидность рабовладельческого 
государства на Древнем Востоке 

4. 
К какому периоду относится возник-
новение государственности у восточ-
ных славян? 

А) VI-VII вв. 
В) IX-X вв. 
С)  X-XI вв. 
D) XI-ХII вв. 

5. Массовое крещение Руси началось при 
князе … 

A) Олеге 
B) Игоре 
C) Святославе 
D) Владимире I 

6. 
Битва на р. Калке, в которой русские 
дружины впервые столкнулись с мон-
голо-татарским войском, произошла в 
… 

A) 1019 г. 
B) 1111г. 
C) 1223 г. 
D) 1242 г. 

7. 
Какой ряд дат связан с этапами закре-
пощения крестьян в Российском госу-
дарстве? 

A) 1242 г., 1380 г., 1480 г. 
B) 1530 г., 1547 г., 1584 г. 
C) 1497 г., 1550 г., 1597 г. 
D) 1552 г., 1556 г., 1582 г. 

8. Назовите сословно-представительный 
орган, существовавший во Франции: 

A) Парижский Парламент 
B) уитанагемот 
C) Генеральные Штаты 
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9. Первым патриархом Московским и 
Всея Руси в 1589 г. стал … 

A) Филарет 
B) Иов 
C) Филофей 
D) Гермоген 

10. Французский абсолютизм характери-
зуется тем, что… 

A) наряду с сильной королевской вла-
стью существовал парламент 
B) вся полнота власти сосредоточива-
лась в руках в руках монарха, зани-
мавшего пост пожизненно и в порядке 
престолонаследия, не существовало 
представительств от сословий, была 
образована постоянная армия 
C) абсолютизм сложился только в пре-
делах отдельных княжеств 

11. Первым императором на российском 
троне был … 

A) Иван IV 
B) Петр I 
C) Павел I 
D) Александр I 

12. 
Манифест о даровании вольности и 
свободы российскому дворянству был 
издан … 

A) Петром I 
B) Елизаветой Петровной 
C) Петром III 
D) Екатериной II 

13. В чем состояла специфика буржуазной 
революции в Англии? 

A) все требования преобразования об-
щества проистекали из требований 
преобразования церкви 
B) государство оказалось в руках по-
литической группировки, объективно 
представлявшей интересы привилеги-
рованных классов  
C) английская революция не отлича-
лась от буржуазных революций в Ев-
ропе 

14. Какие принципы легли в основу Кон-
ституции США? 

A) республиканизм, федерализм, раз-
деление властей  
B) признание прав и свобод человека 
прирожденными и неотъемлемыми 
C) все перечисленное  

15. Какое событие произошло 14 декабря 
1825 г.? 

A) убийство Александра II народо-
вольцами 
B) первая забастовка рабочих 
C) выступление декабристов 
D) образование Северного общества 

16. Судебную, Земскую и Школьную ре-
формы начали проводить в России в … 

A) 1864 г.  
B) 1868 г.  
C) 1870 г.   
D) 1874 г. 

17. 
В какие годы были изданы важнейшие 
документы Столыпинской аграрной 
реформы? 

A) 1894 г. и 1901 г. 
B) 1904 г. и 1905 г. 
C)1906 г. и 1910 г.  
D) 1914 г. и 1917 г. 
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18. 
Создание Государственной думы в 
России было важным шагом измене-
ния политического строя по пути … 

A) введения самой демократической 
избирательной системы 
B) создания гражданского общества в 
России 
C) превращения России в федератив-
ное государство 
D) ограничения власти императора 

19. 
Какие страны входили в число союз-
ников России в Первой мировой вой-
не? 

A) Франция, Австро-Венгрия 
B) Великобритания, Франция 
C) Франция, Турция 
D) Болгария, Франция 

20. 
Потеря Россией территории Финлян-
дии, Польши, Украины, Белоруссии 
относится к 

A) условиям Брестского мира 
B) условиям Версальского мира 
C) условиям Рапалльского договора 
D) условиям пакта «Молотова-
Риббентропа» 

21. Что из названного относилось к поли-
тике НЭПа? 

A) запрещение наемного труда 
B) развитие разных форм кооперации 
C) распределение по уравнительному 
принципу  
D) введение продразверстки 

22. Вторая Конституция СССР была при-
нята в 

A) 1921 г. 
B) 1924 г. 
C) 1936 г. 
D) 1939 г. 

23. «Новый курс»  – это… 

A) программа президента Ф. Рузвельта 
по выходу из кризиса  
B) название цикла реформ по оздоров-
лению экономики Г. Гувера 
C) название профсоюзного движения 

24. 

Приведите в соответствие события и 
даты. 
1) оборонительный этап битвы за Мо-
скву 
2) наступательный этап битвы за Мо-
скву 
3) Смоленское сражение 
4) оборона Одессы 
5) оборона Севастополя 

A) 10 июля – 10 сентября 1941 г. 
B) 30 октября 1941 г. – 4 июля 1942 г. 
C) 30 сентября – 5 декабря 1941 г. 
D) 5 августа – 16 октября 1941 г. 
E) 5 декабря 1941 г. – 8 января 1942 г. 

25. 

Конференция, которая устанавливала в 
Германии временный оккупационный 
режим, для чего территория страны 
была разделена на 4 зоны, состоя-
лась… 

A) в Потсдаме в 1945 г. 
B) в Тегеране в 1945 г. 
C) в Москве в 1945 г.  

26. В результате капитуляции Японии в 
сентябре 1945 г. СССР получил … 

A) остров Хоккайдо 
B) Алеутские острова 
C) Южный Сахалин и Курильские ост-
рова 
D) остров Кюсю 

27. Какое из названых событий произош-
ло в 1957 г.? 

A) первый полет человека в космос 
B) XX съезд КПСС 
C) запуск первого искусственного 
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спутника Земли 
D) Карибский кризис 

28. 

Установите соответствие между фами-
лиями руководителей СССР и поня-
тиями, названиями, появившимися в 
стране в годы их пребывания у власти  
1) И.В. Сталин 
2) Н.С. Хрущев 
3) Л.И. Брежнев 
4) М.С. Горбачев 

А) правозащитное движение 
B) депортация 
C) фермеры 
D) шестидесятники 
E) ваучеры 

29. 

В каком году в Москве был подписан 
Договор между СССР, США, Велико-
британией о запрещении ядерных ис-
пытаний в атмосфере, космосе и под 
водой? 

A) 1953 г. 
B) 1963 г. 
C) 1972 г. 
D) 1982 г. 

30. 
Одной из основных задач государст-
венного устройства России на рубеже 
XX – XXI вв. стало … 

A) выстраивание четкой вертикали 
власти 
B) создание двух – трех крупных ре-
гионов в России 
C) переустройство регионов на терри-
ториальной основе 
D) превращение субъектов РФ в дота-
ционные 

 
5. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 

5.1. Общие сведения 
К экзамену допускаются студенты:  
– аттестованные по всем темам практических занятий; 
– не имеющие по этим темам оценки «неудовлетворительно». 
– успешно прошедшие текущие тестирования. 
 

5.2. Итоговый контроль знаний в форме экзамена 
Критерии проставления экзаменационной оценки по дисциплине: 
«5» (отлично) – это развернутый, аргументированный ответ на во-

просы билета, в котором подробно описано историческое событие, пра-
вильно указаны: дата, название, имена исторических деятелей. Раскрыты 
причинно - следственные связи. Верно определены исторические термины 
и понятия. Показан необходимый уровень обобщения и осмысления исто-
рического материала предъявляемый к студентам ВУЗа. Показано умение 
анализировать различные точки зрения на проблемы и исторические собы-
тия отечественной истории. Приведен полный фактический материал, рас-
крывающий содержание вопроса. Использованы все дидактические едини-
цы ГОС, имеющие отношение к данному вопросу. 

«4» (хорошо) – точно указаны даты, имена, исторические факты. Со-
бытия рассмотрены с учетом хронологической последовательности. Выде-
лены главные причины исторического события. 

«3» (удовлетворительно) – правильно названы дата, имя. Кратко 
описано и охарактеризовано историческое событие. Использован не весь 
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фактологический материал, раскрывающий сущность исторического явле-
ния.  

«2» (неудовлетворительно) – не раскрыто содержание вопроса, не 
использован основной фактологический материал, не раскрыты причинно-
следственные связи. Не владеет историографией по данному вопросу. 

Время, отведенное для выполнения работы, составляет 30-45 мин. 
 

Экзаменационные вопросы 
1. История как наука. Методология и теория исторической науки. Мето-
ды исторического познания. Функции исторического знания  
2. История России – неотъемлемая часть всемирной истории. Отечест-
венная историография в прошлом и настоящем: общее и особенное. Значе-
ние и источники изучения Отечественной истории. Периодизация всемир-
ной и отечественной истории 
3. Древние цивилизации: история и культура 
4. Средние века: происхождение и значение понятия, периодизация. За-
падноевропейское Средневековье 
5. Византийская империя. Византизм и славянство 
6. Восточные славяне: их экономика, социальная организация, быт, ве-
рования 
7. Образование Древнерусского государства, основные этапы и особен-
ности его развития. Феодальная раздробленность 
8. Борьба народов Руси с шведскими и немецкими захватчиками, с мон-
голо-татарским нашествием в XIII – XIV вв. Свержение ига Орды 
9. Культура Древней Руси 
10. Образование и укрепление единого Российского государства 
11. Иван IV и начало самодержавия в России 
12. «Новое время» в Европе как особая фаза всемирно-исторического 
процесса 
13. Россия в конце XIV – начале XVII вв. «Смута», ее последствия 
14. Начало новой династии Романовых, их внутренняя и внешняя полити-
ка 
15. Основные черты и особенности феодального строя в России и разви-
тия ее экономики. Этапы утверждения крепостного права 
16. Культура России в XIV – XVII в. 
17. Мировая история: формирование индустриальной цивилизации 
18. Внутренняя и внешняя политика Петра I. Особенности складывания 
абсолютизма в России 
19. Россия в эпоху «дворцовых переворотов» (1725 – 1762 гг.) 
20. «Просвещенный абсолютизм» в России. Екатерина II. Павел I 
21. Россия в первой половине XIX в. Победа в Отечественной войне 1812 
г. и рост общественного движения в России за отмену крепостного права 
22. Реформы Александра II в 60 –70-х гг. XIX в. в России и их значение 
23. Развитие капитализма и особенности общественного движения в Рос-
сии во второй половине XIX в.  
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24. Культура России в XVIII – XIX вв. 
25. Мир в начале ХХ в.: основные тенденции и процессы 
26. Основные черты экономического и политического развития мира и 
России в начале XX в. Николай II. 
27. Революция 1905 – 1907 гг. в России. Возникновение и деятельность 
политических партий, Государственной Думы 
28. Россия после первой революции. Столыпинская аграрная реформа и ее 
результаты 
29. Россия в условиях Первой мировой войны и общенационального кри-
зиса. Февральская 1917 г. буржуазно-демократическая революция 
30. Культура России в 1900 – 1917 гг. 
31. Россия после свержения самодержавия. Октябрьская социалистиче-
ская революция 1917 г. и ее современная оценка в литературе 
32. Гражданская война в России и иностранная военная интервенция 1918 
– 1920 гг., их последствия. Политика «военного коммунизма» 
33. Переход России к новой экономической политике и ее результаты. 
Формирование однопартийного политического режима. Образование 
СССР 
34. Форсированное строительство социализма в СССР (1926 – 1939 гг.): 
индустриализация, коллективизация и культурная революция. Сопротив-
ление сталинизму 
35. Особенности международных отношений в межвоенный период. Лига 
Наций 
36. Вторая мировая война: причины, характер, этапы, последствия 
37. СССР накануне и в начальный период Второй мировой войны 
38. Нападение фашистской Германии на СССР. Мобилизация всех сил 
страны на отпор врагу в начальный период Великой Отечественной войны 
39. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной и Второй мировой 
войн 
40. Победоносное завершение войны. Историческое значение Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной войне 
41. Советско-японская война. Уроки Второй мировой войны и современ-
ность 
42. Восстановление экономики и общественно-политическая жизнь в 
СССР в послевоенные годы (1945 – 1953 гг.). Начало «холодной войны» 
43. Либерализация политической системы и осуществление экономиче-
ских реформ в СССР в период «оттепели» (1953 – 1964 гг.) 
44. СССР в середине 60 – 80-х гг. ХХ в.: особенности внутренней и внеш-
ней политики 
45. «Перестройка» в СССР 1985 – 1991 гг., ее результаты и последствия. 
Распад СССР 
46. Российская Федерация в 1992 – 1999 гг. Становление новой государ-
ственности. Переход к рыночным отношениям в экономике: результаты, 
трудности и проблемы 
47. Внутренняя и внешняя политика России в начале XXI в. 
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48. Отечественная культура второй половины ХХ – начала ХХI вв. 
49. Итоги мирового исторического процесса к концу ХХ в. 
50. Мир в начале III тысячелетия: глобальные проблемы человечества 

 
5.3. Итоговый контроль знаний в форме зачета 

Критерии итоговой оценки знаний: 
– оценка «зачтено» выставляется, если студент твердо знает про-

граммный материал, грамотно его излагает, не допускает существенных 
неточностей в ответе, достаточно полно ответил на поставленные вопросы; 

– оценка «не зачтено» выставляется, если студент не знает основ 
программного материала, допускает грубые ошибки в ответе. 

Вопросы к зачету 
1. История как наука. Методология и теория исторической науки. Методы 
исторического познания. Функции исторического знания  
2. История России – неотъемлемая часть всемирной истории. Отечествен-
ная историография в прошлом и настоящем: общее и особенное. Значение 
и источники изучения Отечественной истории. Периодизация всемирной и 
отечественной истории 
3. Древние цивилизации: история и культура 
4. Средние века: происхождение и значение понятия, периодизация. За-
падноевропейское Средневековье 
5. Образование Древнерусского государства, основные этапы и особенно-
сти его развития. Феодальная раздробленность 
6. Борьба народов Руси с шведскими и немецкими захватчиками, с монго-
ло-татарским нашествием в XIII – XIV вв. Свержение ига Орды 
7. Культура Древней Руси 
8. Образование и укрепление единого Российского государства 
9. Иван IV и начало самодержавия в России 
10. «Новое время» в Европе как особая фаза всемирно-исторического про-
цесса 
11. Россия в конце XIV – начале XVII вв. «Смута», ее последствия 
12. Начало новой династии Романовых, их внутренняя и внешняя политика 
13. Культура России в XIV – XVII в. 
14. Мировая история: формирование индустриальной цивилизации 
15. Внутренняя и внешняя политика Петра I. Особенности складывания аб-
солютизма в России 
16.  «Просвещенный абсолютизм» в России. Екатерина II. Павел I 
17. Россия в первой половине XIX в. Победа в Отечественной войне 1812 г. 
и рост общественного движения в России за отмену крепостного права 
18. Буржуазные реформы 60 –70-х гг. XIX в. в России и их значение 
19. Культура России в XVIII – начале XX вв. 
20. Мир в начале ХХ в.: основные тенденции и процессы 
21. Революция 1905 – 1907 гг. в России. Возникновение и деятельность по-
литических партий, Государственной Думы. Столыпинская аграрная ре-
форма и ее результаты 
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22. Россия в условиях Первой мировой войны и общенационального кризи-
са. Февральская 1917 г. буржуазно-демократическая революция 
23. Октябрьская социалистическая революция 1917 г. и ее современная 
оценка в литературе. Гражданская война в России и иностранная военная 
интервенция 1918 – 1920 гг., их последствия.  
24. Переход России к новой экономической политике и ее результаты. 
Формирование однопартийного политического режима. Образование 
СССР 
25. Форсированное строительство социализма в СССР(1926 – 1939 гг.): ин-
дустриализация, коллективизация и культурная революция. Сопротивле-
ние сталинизму 
26. Вторая мировая война: причины, характер, этапы, последствия 
27. Нападение фашистской Германии на СССР. Мобилизация всех сил 
страны на отпор врагу в начальный период Великой Отечественной войны 
28. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной и Второй мировой 
войн. Победоносное завершение войны. Историческое значение победы 
советского народа в Великой Отечественной войне.  
29. Восстановление экономики и общественно-политическая жизнь в СССР 
в послевоенные годы (1945 – 1953 гг.). Начало «холодной войны» 
30. Либерализация политической системы и осуществление экономических 
реформ в СССР в период «оттепели» (1953 – 1964 гг.) 
31. СССР в середине 60 – 80-х гг.: особенности внутренней и внешней по-
литики 
32. «Перестройка» в СССР 1985 – 1991 гг., ее результаты и последствия. 
Распад СССР 
33. Российская Федерация в 1992 – 1999 гг. Становление новой государст-
венности. Переход к рыночным отношениям в экономике: результаты, 
трудности и проблемы 
34. Отечественная культура второй половины ХХ – начала ХХI вв. 
35. Итоги мирового исторического процесса к концу ХХ в. 
36. Мир в начале III тысячелетия: глобальные проблемы человечества 
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6. Словарь исторических терминов 
А 

АБСОЛЮТИЗМ – форма феодального государства, при которой монарху принадлежит 
неограниченная верховная власть. При абсолютизме феодальное государство достигает 
наивысшей степени централизации, создаются разветвленный бюрократический аппа-
рат, постоянная армия и полиция, деятельность органов сословного представительства, 
как правило, прекращается. Расцвет абсолютизма в странах Западной Европы прихо-
дится на XVII–XVIII вв., в России – существовал в XVIII – начале XX вв.  
АВАНГАРД – походное охранение в войсках, т.е. часть военных сил, выдвинутая впе-
ред, чтобы не допустить внезапного нападения противника на главные силы. Употреб-
ляется также для определения передовой, ведущей части класса, социального слоя.  
АВСТРАЛОПИТЕК – ископаемая человекообразная обезьяна, близкая к предковой 
форме человека; австралопитек жил в начале четвертичного периода; остатки австра-
лопитека найдены в Южной, Восточной и Центральной Африке. 
Автократия (греч. autokrateia – самодержавие, самовластие) – форма неограниченного, 
бесконтрольного полновластного правления одного лица (деспотия, абсолютная монар-
хия). 
АВТОКРАТОР – «самодержец», часть титула византийского императора. Полный ти-
тул – василевс (царь). 
АВТОНОМИЯ – самоуправление, право самостоятельного осуществления определен-
ных функций государственной власти или управления, предоставленное конституцией 
какой-либо части государства. 
АВТОРИТАРИЗМ, АВТОРИТАРНОСТЬ (от лат. auctoritas – власть, влияние) – анти-
демократическая система, режим государственной политической власти, обычно соче-
тающийся с различного рода элементами личной диктатуры; антиправовая теория и 
практика политического властвования. Характеризуется сосредоточением всей госу-
дарственной власти в руках одного лица или органа, отсутствием или ущемлением ос-
новных политических свобод (слова, печати), подавлением политической оппозиции. 
Крайняя форма авторитаризма – тоталитаризм. 
АГРЕССИЯ – в международном праве – незаконное применение силы одним государ-
ством против суверенитета, территориальной целостности или политической независи-
мости другого государства или народа. 
АКТ – постановление или документ, имеющие юридическое значение, напр. прави-
тельственный акт, акт экспертизы. 
АЛЛОД (нем. allod, франкское alodis; от al - полный + od – владение) – у германских 
племен и в раннефеодальных государствах Западной Европы свободно отчуждаемая 
индивидуальная земельная собственность. С развитием феодальных отношений боль-
шинство мелких аллодов превратились в зависимые крестьянские держания, аллоды 
крупных и средних землевладельцев - в бенефиции и феоды. 
АНГЛИКАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ – государственная церковь Великобритании, образовав-
шаяся в ходе Реформации по инициативе правящих кругов Англии и занимающая про-
межуточное положение между католицизмом и протестантизмом. В 1534 г. английский 
парламент провозгласил независимость церкви от папы и объявил английского короля 
ее главой. Были закрыты все монастыри, а их имущество конфисковано в пользу анг-
лийской казны, но при этом сохранялись католические догматы и обряды. От англичан 
требовалось полное подчинение новой церковной организации. 
АНТАНТА (от франц. Еntеntе соrdialе – сердечное согласие) – империалистический 
блок государств, сложившийся в ходе борьбы великих европейских держав за мировую 
гегемонию и направленный против стран Тройственного союза. Одержав победу в Пер-
вой мировой войне, выступила в 1918 – 1920 гг. организатором вооруженной интервен-
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ции против Советской России. Начала оформляться в 1891 – 1907 гг. как блок Велико-
британии, Франции и России. В конце 1917 г. включала 25 государств, ведущими среди 
которых были Великобритания, Франция и США (Россия фактически уже вышла из 
войны). Членом Антанты стала Япония, а также некоторые другие европейские и азиат-
ские государства. 
АНТИНОРМАНИЗМ – направление в отечественной историографии, сторонники кото-
рого придерживаются мнения о самостоятельном характере происхождения Древнерус-
ского государства. Являются идейными противниками представителей норманнской 
теории. Видными учеными антинорманистами были Д.И. Иловайский, М.В. Ломоносов 
и др.  
АНТЫ – объединения славянских племен (IV – VII вв.), упоминавшиеся в трудах ви-
зантийских писателей VI – VII вв. Анты жили между Днестром и Днепром и к Востоку 
от Днепра. Основными занятиями Антов были: пашенное земледелие, оседлое ското-
водство, ремесло и торговля. Известны вожди антов: Боз (Бож, Бооз), Ардагаст, Пира-
гост. Анты воевали с Византией.  
АРЕСТАНТСКИЕ РОТЫ – специальные формирования в России с начала XVIII в. из 
осужденных на работы в крепостях. С 1825 г. – вид наказания за мелкие уголовные и 
политические преступления. Арестантские роты отчасти заменяли сибирскую ссылку. 
В арестантских ротах сочетался армейский режим с принудительным трудом. В 1870 г. 
преобразованы в Исправительные арестантские отделения. 
АРИСТОКРАТИЯ (греч. Aristokratia; от aristos – наилучший + kratos – власть) – 1. Ро-
довая знать – высший, привилегированный слой господствующего класса. 2. Господ-
ство знати – одна из форм государственной власти. 3. Привилегированная верхушка 
какого-либо класса или социальной группы (рабочая аристократия; аристократия духа). 
АРХИЕПИСКОП (греч.) – в православии – старший епископ.  
АРХИЕРЕИ (греч.) – старший в епархии иерей из черного духовенства (монашества), 
святитель. В православии – общее название для высшего духовенства (епископа, архи-
епископа, митрополита, патриарха).  
АРШИН – мера длины, равная 71,12 см, потреблявшаяся в России конца XV в. для из-
мерения тканей.  
АССАМБЛЕИ – вольные собрания для дворянства, «знатных купцов» и «главных мас-
теров», в которых должны были принимать участие и женщины. Учреждены Петром I в 
1718 г. с целью внедрения западноевропейских обычаев и создания светского общества 
при дворе. 
АССИГНАЦИИ –бумажные деньги, выпускавшиеся в России с 1769 г. при Екатерине II 
и аннулированные в 1849 г., когда в результате денежной реформы в России были вве-
дены в обращение серебряные деньги. 
 

Б 
БАНДЕРОВЦЫ – участники фашистских военно - террористических банд украинских 
националистов на Западной Украине в 1943 – 1947 гг. Названы по имени руководителя 
С.А. Бандеры. 
БАРЩИНА – отработочная рента – даровой принудительный труд зависимого крестья-
нина, работающего собственным инвентарем в хозяйстве земельного собственника – 
феодала. Барщина в России появилась с возникновением феодализма в Киевской Руси. 
С к. XV в., в связи с ростом товарно-денежных отношений, складывалась барщина но-
вого типа: помещики увеличивали барскую запашку и переводили крестьянина на бар-
щину. Выполнялось два вида барщинных работ: обработка господской пашни и под-
возная повинность по доставке продуктов на рынок, в центральную усадьбу и в город. 
Барщина составляла 2-4 дня в неделю. В XVII в. появился новый вид барщины: работа 
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на помещичьих предприятиях (суконных, полотняных и т.д.). Постепенно барщина за-
менялась денежным оброком, но она еще долго применялась в виде месячины, при ко-
торой крестьяне, получая от помещика ежемесячно продовольствие, должны были еже-
дневно ходить на барщину. Усиление барщины вело к разорению крестьянского хозяй-
ства, лишало крестьян земли. Барщина сохранилась вплоть до 1882 г., когда введен был 
обязательный выкуп за землю. Но это – юридически, а фактически она продолжала су-
ществовать в виде отработной системы, когда крестьянин за пользование помещичьей 
землей обрабатывал пашню. 
БАСКАК – ордынский чиновник, представлявший монгольское государство на завое-
ванных территориях. В обязанности входило сбор дани и контроль жителей подчинен-
ных Орде государств. Нередко в истории Руси баскаки участвовали в подавлении ан-
тимонгольских восстаний. Начиная с XIV в. функции по сбору дани стали постепенно 
переходить в руки русских князей. 
Батрак – наемный сельскохозяйственный работник, выходец из обедневших крестьян. 
Бироновщина – период в истории России в 30-е гг. XVIII в., в царствование Анны Ива-
новны, названный по имени ее фаворита Бирона.  
БЛОКАДА (англ. – преграда) – система мер (военных, экономических, политических и 
т.д.), используемых для изоляции территории государства или его части от внешнего 
мира. Осуществляется с целью принуждения к выполнению определенных требований. 
БОЛЬШЕВИЗМ – революционное, последовательное марксистское течение политиче-
ской мысли в международном рабочем движении, получившее свое воплощение в пар-
тии большевиков, созданной В.И. Лениным. Свое название большевизм получил в свя-
зи с тем, что на II съезде РСДРП (190З) при выборах руководящих органов партии 
большинство голосов получили сторонники Ленина. Оставшиеся получили название 
«меньшевики». Философской основой большевизма является диалектический и исто-
рический материализм. Большевизм развил марксизм применительно к историческим 
условиям классовой борьбы в период империализма. Творец большевизма – Ленин, по-
этому синоним большевизм – ленинизм. Революционные марксисты в России вели 
борьбу с либеральным народничеством, «легальным марксизмом», эсерами, меньше-
визмом, анархизмом, партией кадетов. Согласно программе, принятой в 1903 г., боль-
шевистская партия участвовала в борьбе против царизма и капитализма в трех револю-
циях: буржуазно-демократической 1906 – 1907 гг., Февральской буржуазно-
демократической 1917 г. и Октябрьской революций 1917 г. В результате победы по-
следней в России утвердилась диктатура пролетариата, впервые в мировой истории 
возникла страна социализма. 
БОНАПАРТИЗМ – одна из форм военно-политической диктатуры, проводящая поли-
тику лавирования между классами. Отличительными чертами такой политики выступа-
ет стремление осуществить контроль над государственной машиной, использовать ар-
мию в качестве политической силы. Появление бонапартизма связано с буржуазной ре-
волюцией конца XVIII в. во Франции, с диктатурой Наполеона Бонапарта. Агрессивная 
внешняя политика сочеталась с ограниченными реформами и обещаниями быстрого 
решения социальных проблем внутри страны. В России элементы бонапартизма про-
явились в политике П.А. Столыпина и А.Ф. Керенского. 
Бортничество – одна из самых древних форм пчеловодства, при котором мед добывался 
путем разведения диких пчел в выдолбленных дуплах. Бортничество играло в экономи-
ке Руси вплоть до XVII в. одну из ключевых ролей. 
БОЯРЕ – высшее сословие феодалов в России IX – XVII вв. В Киевской Руси – потомки 
родоплеменной знати, старшие дружинники-вассалы и крупные землевладельцы. В пе-
риод феодальной раздробленности – богатейшие и влиятельнейшие феодалы, соперни-
ки княжеской власти. В Новгородской республике фактически управляли государством. 
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С XIV в. их права постепенно ограничивались князьями. При дворах великих князей 
ведали отдельными отраслями дворцового хозяйства и управлением территориями. С 
XV в. в Российском государстве - высшие чины служилых людей, первые чины Бояр-
ской думы, занимали главные административные, судебные и военные должности. Зва-
ние отменено Петром I в начале XVIII в.  
БОЯРСКАЯ ДУМА – в Киевской Руси совет при князе членов старшей дружины и дру-
гих близких к нему лиц. В период феодальной раздробленности – совет знатных васса-
лов при князе в великом и удельных княжествах. В русском централизованном госу-
дарстве конца XV – начала XVIII вв. постоянный сословно-представительный орган 
аристократии при великом князе (царе) законосовещательного характера, обсуждавший 
вопросы внешней и внутренней политики. 
БРОНЗОВЫЙ ВЕК – исторический период, сменивший медный век (энеолит). Харак-
терным для него было изготовление и использование бронзовых орудий труда и ору-
жия (конец IV – начало I тысячелетия до н.э.), кочевое скотоводство, появление пись-
менности, возникновение рабовладельческих государств. В I тысячелетии до н.э. брон-
зовый век сменился железным веком. 
Буддизм – одна из трех (наряду с христианством и исламом) мировых религий. Возник 
в Древней Индии в VI – V вв. до н.э. Его основателем считается Сиддхаратха Гаутама 
(623 – 544 гг. до н.э.), происходивший из царского рода, прозванный Буддой (Будда – 
достигший высшего совершенства). 
БУЖАНЕ – одно из древнерусских племен (союзов племен), предшествовавших созда-
нию Киевской Руси. Упоминалось в «Повести временных лет». Селились по Бугу, отче-
го, вероятно, и получили название. Имели 230 «городов» (замков). Некоторые исследо-
ватели полагают, что бужане и волыняне раньше назывались дулебами. 
БУРЖУАЗИЯ – господствующий класс капиталистического общества, собственник 
средств производства, эксплуатирующий наемный труд. 
Бурлаки – наёмные рабочие в России XVI – XIX вв., передвигавшие речные суда вруч-
ную с помощью бечевы и вёсел. Набирались главным образом из оброчных крестьян 
нечернозёмных губерний. 
БЮРГЕРСТВО (нем. burg – город) – 1. Все жители западноевропейского средневеково-
го города, бюргеры. 2. Общественное сословие, сложившееся в Западной Европе, начи-
ная с XIII в., основу которого составляли ремесленники и торговцы, средний слой насе-
ления средневекового города, так называемое «третье сословие». 
 

В 
ВАРЯГИ – в русских источниках - скандинавы.  
ВАССАЛ (лат. – слуга) – феодал, зависимый от более крупного феодала (сеньора), обя-
занный ему служить. Крупный феодал, в свою очередь, подчинялся еще более могуще-
ственному, стоящему над ним (сюзерен). Складывалась своеобразная феодальная лест-
ница – вассалитет. На Руси она выражалась в том, что великому князю подчинялись 
удельные князья, а им – бояре. 
Вассалитет (лат. vassalus, vassus – слуга) – в Средние века в Западной Европе система 
отношений личной зависимости одних феодалов (вассалов) от других (сеньоров). Вас-
сал обычно получал от сеньора феод и был обязан нести за это военную службу, оказы-
вать ему материальную и иную помощь, участвовать в его суде. 
ВАУЧЕР – приватизационный чек, документ, в начале 1990-х гг. формально предостав-
лял каждому гражданину Российской Федерации право на часть государственной соб-
ственности. 
ВАШИНГТОНСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ – подписана в Вашингтоне 1 января 1942 г. пред-
ставителями 26-ти государств, оформила их военный союз против стран фашистского 
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блока. Декларация содержала обязательство не заключать сепаратного перемирия или 
мира с врагами. 
«ВЕДОМОСТИ» – первая русская газета. Выходила с декабря 1702 г. по 1727 г. Осно-
вана Петром I и носила следующие названия: «Ведомости», «Российские ведомости», 
«Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Мос-
ковском государстве и в иных окрестных странах». Тираж составлял от 100 до 2500 экз. 
Выходила сначала в Москве («Ведомости московские»), а затем (под названием 
«Санкт-Петербургские ведомости») – в Санкт-Петербурге. За образец первой русской 
газеты была взята голландская. 
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941 – 1945 ГГ. – война народов СССР с фа-
шистской Германией и ее сателлитами (22 июня 1941 – 9 мая 1945 гг.), составная часть 
Второй мировой войны. Именно в ходе ВОВ произошли решающие сражения, опреде-
лившие исход всей мировой войны. Термин ВОВ стал широко применяться после зна-
менитого радиообращения И. Сталина 3 июля 1941 г., в котором лидер советского го-
сударства призвал народы объединиться перед военной угрозой, нависшей над Отече-
ством. Несмотря на то, что война была начата фашистской Германией без объявления, 
и военная инициатива на первых порах находилась на стороне агрессора, СССР при 
поддержке союзников одержал победу, завершившуюся полным разгромом стран фа-
шистского блока. В результате сражений Советский союз имел невиданные в истории 
материальные и людские потери. Согласно общепринятым оценкам численность люд-
ских потерь составила около 27 миллионов человек. Помимо этого было уничтожено 
1710 городов и посёлков и более 70 тыс. сёл и деревень, 32 тыс. промышленных пред-
приятий, разрушено 98 тыс. колхозов, 1876 совхозов. 
ВЕЛИКИЕ РЕФОРМЫ 1860 – 1870-Х ГГ. – коренные изменения во внутренней жизни 
Российской империи, инициированные и проведенные правительством императора 
Александра II. Необходимость реформ была вызвана поражением России в Крымской 
войне (1853 – 1856 гг.), которая со всей очевидностью выявила отставание страны от 
ведущих европейских государств. Для усиления России следовало привести в порядок 
ее внутреннее устройство, усилить экономику, преобразовать армию и т.д. Под вели-
кими реформами подразумевают целый ряд преобразований, в том числе: отмену кре-
постного права (1861 г.), земскую реформу (1864 г.), городскую (1870 г.), судебную 
(1864 г.), военную (1874 г.). Реформы проводились также в области финансов, образо-
вания, печати, церковного управления, оказав огромное влияние на всю последующую 
российскую историю.  
«ВЕЛИКИЙ ПЕРЕЛОМ» – лозунг, который стал основой советской внутренней поли-
тики в 1929 – 1933 гг. Курс на «великий перелом» был взят по инициативе И.В. Стали-
на при поддержке видных партийных руководителей В.М. Молотова и К.Е. Ворошило-
ва в июне 1929 г. Предусматривал резкое повышение показателей первого пятилетнего 
плана (см.: Пятилетки) в области индустриализации и коллективизации сельского хо-
зяйства и означал стремительное свёртывание нэпа, возвращение к административно-
командной системе времён «военного коммунизма». 
Великое переселение народов – крупное передвижение германских, славянских, сар-
матских и др. племен на территорию Римской империи, которое началось в IV в. Спо-
собствовало ее крушению. 
Вермахт (нем. Wehrmacht) – вооруженные силы фашистской Германии. 
ВЕРСТА – мера длины чуть более 1 километра, использовалась при определении рас-
стояний между населенными пунктами России. 
ВЕРСТАНИЕ – в русском государстве XVI – XVII вв. зачисление дворян, детей бояр-
ских и городовых казаков на военную службу с одновременным назначением земельно-
го (поместье) и денежного жалования. 
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ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР – с 1936 по 1990 гг. номинально высший орган государст-
венной власти в СССР, правомочный решать вопросы, отнесённые к его компетенции 
Конституцией (см.: Конституции советские), в том числе принимать законы и иные ак-
ты, контролировать деятельность всех подотчётных ему государственных органов и т.д. 
Верховный Совет состоял из двух палат: Совета Союза и Совета Национальностей. По-
стоянно действующий орган – Президиум Верховного Совета СССР. Верховный Совет 
избирался населением на пять лет. При фактической монополии партии (см.: КПСС) на 
власть играл в политической жизни страны формальную и во многом декоративную 
роль. 
ВЕРХОВНЫЙ ТАЙНЫЙ СОВЕТ –  высшее совещательное государственное учрежде-
ние в Российской империи в 1726 – 1730 гг. Создан указом Екатерины I от 8 февраля 
1726 г. «как для внешних, так и для внутренних государственных важных дел». В его 
состав вошли А.Д. Меншиков, Ф.М. Апраксин и др. Состоял из присутствия и канцеля-
рии. Постепенно из совещательного («при боку» императрицы) превратился в орган, 
подчинивший своему контролю Правительствующий сенат и коллегии. Манифестом 
императрицы Анны Ивановны от 4 марта 1730 г. был упразднён. Упразднен 4 марта 
1730 г.  
ВЕЧЕ (от старославянских слов «вет» – совет или «вещать» - говорить) – народное соб-
рание на Руси в X – XIV вв., отголосок первобытного общества, когда в обычае было 
коллективно, всем племенем выбирать вождей из числа уважаемых и наиболее автори-
тетных старейшин, держать совет, как быть в затруднительном или опасном положении 
(неурожай, моровое поветрие – эпидемия, угроза вражеского вторжения и т. п.). Наи-
большее развитие получило в русских городах во второй половине XI – XII вв. К при-
меру, Великий Новгород и Псков с округой представляли собой, так называемые вече-
вые республики. На вече решались вопросы войны и мира, принимались законы и уста-
новления, заключались договоры с другими землями и странами, одобрялись или изго-
нялись князья. На вече также вершился суд. Как предполагают учёные, вече постепен-
но утратило всеобщий характер и превратилось в представительный орган с участием 
лишь выборных лиц, как это было, например, в Великом Новгороде. Наиболее долго 
(до конца XV – начала XVI вв.) сохранялось в Новгороде, Пскове и Вятской земле. Ве-
че – интересное и яркое явление, в котором многие видные отечественные мыслители, 
включая М.В. Ломоносова, А.Н. Радищева, декабристов, видели один из древнейших 
демократических институтов. Вопрос о том, в какой степени вече было органом наро-
довластия, насколько широко были представлены в нём низшие и средние слои населе-
ния и какими льготами и привилегиями пользовалась сравнительно небольшая часть 
зажиточных людей (купечество) и знати (бояре), до сих пор остаётся открытым и спор-
ным. Тем не менее, судя по летописным известиям (см.: Летописи), для вечевой прак-
тики характерен такой порядок, при котором всё определяло большинство, и именно за 
ним оставалось последнее слово. 
«ВЕЧНЫЙ МИР» – договор между Россией и Речью Посполитой (Польско-Литовским 
государством), заключённый 6 мая 1686 г. Подтвердив условия Андрусовского переми-
рия 1667 г., закрепил за Россией Левобережную Украину и Киев. «Вечный мир» поло-
жил конец длительному конфликту между Россией и Речью Посполитой и способство-
вал объединению усилий обеих стран для отпора турецкой агрессии. 
ВКП (б) – Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков). 
ВЛАСТЬ – способность оказывать воздействие на кого-нибудь, используя авторитет, 
силу, права. Власть политическая или государственная – это способность подчинить 
действия людей воле всего общества или его части при помощи государственного при-
нуждения. В первобытном обществе такими структурами являлись родовые органы 
управления, с образованием государства – государственный аппарат и его структурные 
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части. Без регулирования поведения людей не в состоянии существовать ни одно обще-
ство. Подчинение поведения людей воле господствующего класса или всего общества 
достигается с помощью государственного принуждения.  
ВЛКСМ (Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодёжи, комсомол) – 
массовая общественно-политическая организация советской молодёжи. Создан 29 ок-
тября 1918 г. по образу и подобию большевистской партии как её опора в среде рабо-
чей, крестьянской и учащейся молодёжи и основной источник пополнения рядов. Пер-
воначальное название – Российский коммунистический союз молодежи (РКСМ), с 1924 
г. – РАКСМ, с 1926 г. – ВЛКСМ. В члены организации принимались юноши и девушки 
от 14 до 28 лет. Задачи союзов молодёжи были сформулированы в программных доку-
ментах (1918, 1920, 1936, 1990), а порядок функционирования и текущая деятельность 
организации определялись уставами и материалами 22 съездов. На январь 1990 г. в ря-
дах комсомола состояло свыше 31 млн. человек. В последние годы существования 
СССР ВЛКСМ отличался заидеологизированностью и формализмом. Всё это, впрочем, 
присутствовало и изначально, но энтузиазм, революционная романтика и молодой за-
дор противостояли тогда бюрократизации комсомола. Накануне своей самоликвидации 
(сентябрь 1991) ВЛКСМ был по сути не столько единой всесоюзной общественной ор-
ганизацией, сколько министерством по делам молодёжи. 
Военная демократия – общественное устройство переходного периода от первобытно-
общинного строя к государству. При сохранении остатков первобытного коллективиз-
ма и демократии военные вожди племени постепенно превращаются в племенных кня-
зей, в руках которых сосредоточивается все управление племенем или союзом племен. 
Вокруг вождя формируется дружина, отделенная от племенного ополчения и лично ему 
преданная. Одновременно выделяется и племенная знать – главы родов, сильных пат-
риархальных семей. Идет процесс социального расслоения. 
ВОЕННАЯ ДЕМОКРАТИЯ – форма государственности на этапе разложения перво-
бытно - общинного строя, когда возникает власть наследственного князя, опирающего-
ся на военную силу своей дружины. Но эта власть ограничивалась остатками родовых 
отношений, вече.  
ВОЕННЫЕ ПОСЕЛЕНИЯ – тип организации российских вооруженных сил в 1810 – 
1857 гг., характерной чертой которого являлось совмещение воинских обязанностей с 
занятием сельским хозяйством. По инициативе императора Александра I и при дея-
тельном участии графа А.А. Аракчеева часть государственных крестьян переводилась в 
разряд военных поселян. Делалось это для того, чтобы сократить расходы на армию 
при одновременной попытке улучшить положение крестьян (формально превращая их 
в разряд свободных людей). Однако на практике ожидаемых результатов увидеть так и 
не удалось. Условия жизни в военных поселениях являлись очень тяжелыми, что вызы-
вало недовольство крестьян. Нередки были волнения военных поселян (одно из самых 
крупных произошло в 1819 г. в Таганрогском и Чугуевском полках). Ввиду того, что 
военные поселения не  оправдали своих задач, а также негативно сказывались на мате-
риальном положении населения, при императоре Александре II в 1857 г. военные посе-
ления были упразднены и переданы в ведение Министерства государственных иму-
ществ. 
ВОЛХВЫ – в Древней Руси языческие (см.: Язычество) жрецы, кудесники, звездочёты 
и предсказатели. Славяне видели в них посредников между могущественными божест-
вами и людьми. После введения христианства (см.: Крещение Руси) преследовались, 
поскольку активно сопротивлялись утверждению новой веры, защищали прежнюю, от-
стаивали старинные обряды, ворожбу, колдовство. Однако христианство прижилось на 
Руси далеко не сразу, и многие люди, тайно или явно продолжая держаться за традици-
онные, освящённые обычаями предков языческие верования, привечали волхвов. 
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ВОЛЬНЫЕ ХЛЕБОПАШЦЫ – крестьяне, освобождённые от крепостной зависимости с 
землёй по указу Александра I (1803) на основе добровольного соглашения с помещи-
ками. К середине XIX в. насчитывалось свыше 150 тыс. душ мужского пола. Освобож-
дение происходило за выкуп, но были известны случаи, когда помещики предоставляли 
крепостным вольную, не требуя выплаты выкупной суммы (как правило, очень боль-
шой). 
ВОЛЮНТАРИЗМ (лат. – воля) – деятельность, осуществляемая без учета объективных 
законов исторического процесса, на основе субъективных желаний и произвольных 
решений.  
ВОРОТНИКИ – в древнерусской армии – артиллеристы у крепостных ворот. 
ВОТЧИНА – родовое наследственное земельное владение на Руси и в России. Вотчины 
возникли в X – XI вв. (известны княжеские, боярские, монастырские), в XIII – XV вв. 
стали господствующей формой землевладения, постепенно поглотив земли крестьян-
ских общин. Развитие поместной системы землевладения (см.: Поместья) препятство-
вало расширению вотчин (с конца XV в.). В XVI в. в годы опричнины количество вот-
чин сокращается. В XVII в. начался процесс слияния поместий и вотчин, что юридиче-
ски закреплялось Соборным уложением 1649 г. В начале XVIII в. указом Петра I о еди-
нонаследии (1714) поместья были окончательно приравнены к вотчинам и в дальней-
шем фигурировали под общим названием имение. 
ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО – высший орган государственной власти, образо-
вавшийся в ходе Февральской революции в результате соглашения между Временным 
исполнительным комитетом Петроградского совета рабочих депутатов и Временным 
комитетом Государственной Думы для управления страной после отречения от престо-
ла императора Николая II вплоть до выбора народом пути ее дальнейшего развития на 
предполагавшемся Учредительном собрании. Просуществовало со 2 (15) марта 1917 г. 
по 25 (7 ноября) октября 1917 г. Первым председателем являлся князь Г.Е. Львов. 
ВЦИК (Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет) – высший законода-
тельный, распорядительный и контролирующий орган государственной власти РСФСР 
в 1917 – 1936 гг. Избирался Всероссийским съездом Советов и действовал в периоды 
между съездами. С 1918 г. функции ВЦИК, вытесненного СНК, практически сводятся к 
утверждению его постановлений. Председатели ВЦИК, формально являвшиеся главой 
государства, на деле, как правило, были номинальными фигурами. С 27 октября 1917 г. 
ВЦИК возглавлял Л.Б. Каменев, с 8 ноября – Я.М. Свердлов, с 30 марта 1919 г. – М.И. 
Калинин. 
ВЧК (Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и сабота-
жем) – специальный карательный орган Советского государства в 1917 – 1922 гг. для 
борьбы с контрреволюцией и саботажем. Создана 7 декабря 1917 г. по предложению 
Ф.Э. Дзержинского, ставшего её первым председателем, и при участии К.Е. Ворошило-
ва. Поначалу репрессивные меры ВЧК ограничивались конфискацией имущества у тех, 
кого причисляли к злостным врагам революции (эта категория составляла миллионы 
людей «нерабочего» происхождения). Позднее чекисты (сотрудники ВЧК) развязали 
настоящий террор не только против лиц, причастных к заговорам, мятежам или бело-
гвардейским организациям, но и против подозреваемых в этой причастности. Числен-
ность ВЧК в апреле 1918 г. составляла всего 1 тыс. человек, а весной 1921 г. – свыше 
230 тыс. сотрудников. Применение чрезвычайных мер (массовых расстрелов и т.п.) как 
способ укрепления советской власти всячески поощрял сам В.И. Ленин. По инициативе 
ВЧК были созданы концентрационные лагеря (июнь 1918), положившие начало буду-
щему ГУЛАГу, и введена практика взятия заложников из мирных граждан. Большевики 
объясняли необходимость применения жестоких мер разгулом белого террора. В фев-
рале 1922 г. ВЧК была преобразована в Государственное политическое управление 
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(ГПУ), а затем ОГПУ (Объединённое государственное политическое управление) при 
СНК СССР. 
ВЫКУПНЫЕ ПЛАТЕЖИ – финансовая процедура в Российской империи в 1861 – 1906 
гг., обозначавшая внесение крестьянами средств государству в качестве своеобразной 
платы за освобождение в результате отмены крепостного права в 1861 г. До отмены 
крепостной зависимости крестьяне являлись живой или крещеной собственностью по-
мещиков, которую нельзя было отобрать или украсть. Государство пошло по пути вы-
купа, оплатив помещикам сумму за освобождение крестьян с землей, после чего по-
следние оказались по отношении к государству в положении должников. Долг необхо-
димо было погасить в течение 49 лет по 6% ежегодно. В результате революции 1905 – 
1907 гг. правительство упразднило выкупные платежи. К тому моменту крестьяне ус-
пели выплатить свыше 1,5 млрд. рублей. 
ВЯТИЧИ – один из племенных союзов восточных славян. Зона расселения - бассейн 
верхнего и среднего течения Оки и по реке Москве. Летописи называют родоначальни-
ком вятичей некоего Вятко, но, скорее всего, это легендарная фигура. Отстаивая неза-
висимость, вятичи долго не покорялись хазарам, однако в IX – X вв. были вынуждены 
платить им дань. В X – XII вв. вошли в состав Киевской Руси, хотя долго не признавали 
власть киевских князей. Владимир II Мономах ходил на них войной. С конца XI по ко-
нец XII вв. вятичи сохраняли независимость. Основными занятиями вятичей были зем-
леделие и скотоводство. В период с ХI-ХП вв. у них происходит бурный рост ремесел, 
возникают города (в том числе Москва). В конце XII в. в период феодальной раздроб-
ленности земли вятичей были поделены между Ростово-Суздальским, Черниговским и 
Рязанским княжествами. С XIV в. в летописях не упоминаются. 
 

Г 
ГАУБИЦА – артиллерийское орудие, стреляющее навесным огнем, среднее между 
пушкой и мортирой. Была на вооружении в русской армии в XVIII – XIX вв. 
ГЕГЕМОНИЯ (греч. - господство) – главенствующее положение какой-либо политиче-
ской силы, класса (гегемония пролетариата, буржуазии). Гегемония не является реаль-
ной властью, а выступает как тенденция, рост влияния, перерастающего в господство. 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ – устав государственной службы в России XVIII – XIX 
вв. Издан 28 февраля 1720 г. В работе над ним участвовал Пётр I. В регламенте огова-
ривались обязанности должностных лиц, порядок обсуждения дел, организация дело-
производства. Устанавливал порядок приема и отправления корреспонденции, правила 
хранения архивов и т.п. По сути, над чиновными лицами устанавливались мелочная 
опека и контроль, что являлось одной из характерных черт реформ Петра I, стремивше-
гося регламентировать в России всё и вся. С изданием «Свода законов Российской им-
перии» в 1833 г. Генеральный регламент утратил своё значение. 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ЦК КПСС – первое лицо в высшем партийном руково-
дстве, избиравшееся Центральным Комитетом КПСС. Эта должность установлена в 
1922 г., когда первым Генеральным секретарём ЦК РКП (б) стал И.В. Сталин. С 1953 г. 
избирался первый секретарь ЦК КПСС. В 1966 г. (на XXIII съезде КПСС) должность 
генсека была восстановлена. На неё избирались Л.И. Брежнев, Ю.В. Андропов, К.У. 
Черненко, М.С. Горбачёв. Начиная со Сталина, генеральные секретари фактически воз-
главляли государство. 
ГЕОПОЛИТИКА – направление внешнеполитической деятельности государства или 
раздел политической науки, занимающейся изучением теории и практики международ-
ных отношений. Основоположником геополитики считается шведский географ Р. Чел-
лен (1846 – 1922), первым употребивший этот термин. Изначально под геополитикой 
понимали установление непосредственного военного или политического контроля над 
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стратегически важными регионами мира. Позднее на геополитику нередко списывали 
любую агрессию со стороны разных стран с целью расширения «жизненного простран-
ства», отстаивания своих интересов и приоритетов. Геополитический фактор выдвигал-
ся в качестве мотивации борьбы за передел мира и локальных территориальных кон-
фликтов. При этом принимались в расчёт положение той или иной страны, природные 
ресурсы, климат и др. Геополитической необходимостью, например, оправдывала раз-
вязывание внешней экспансии фашистская Германия. Под геополитикой понимают 
также влияние конкретных природно-географических особенностей и условий на 
внешнюю политику государств. 
ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА – почётное звание и степень отличия в СССР, учреж-
дённые в апреле 1934 г. Присваивались Президиумом Верховного Совета СССР за со-
вершение геройского подвига. Первоначально удостоенным высокого звания вручались 
орден Ленина и Почётная грамота Президиума Верховного Совета. С августа 1939 г. 
была учреждена медаль «Золотая Звезда», которую стали получать одновременно с ор-
деном Ленина. При вторичном присвоении звания на родине героя сооружался бронзо-
вый бюст. Бронзовый бюст трижды Героя Советского Союза устанавливался в Москве. 
Первыми Героями Советского Союза стали лётчики, спасшие со льдины в Чукотском 
море членов советской арктической экспедиции на ледоколе «Челюскин»: М.В. Водо-
пьянов, И.В. Доронин, С.А. Леваневский, А.В. Ляпидевский, B.C. Молоков, М.Т. Слеп-
нёв. До 1941 г. этого звания были удостоены 580 человек. Первые женщины среди них 
– лётчицы B.C. Гризодубова, П.Д. Осипенко, М.М. Раскова. В годы Великой Отечест-
венной войны Героями Советского Союза стали 11 600 человек, 98 – награждены «Зо-
лотой Звездой» дважды, трое (С.М. Будённый, И.Н. Кожедуб, А.И. Покрышкин) триж-
ды, а Г.К. Жуков – четыре раза. В 1938 г. учреждено почётное звание Герой Социали-
стического Труда с вручением ордена Ленина (с 1927 по 1938 существовало звание Ге-
рой Труда), а с 1940 г. – и золотой медали «Серп и Молот». Звание Героя Соцтруда 
имели лица, добившиеся исключительных трудовых успехов. После распада СССР в 
1992 г. введено почётное звание Герой Российской Федерации. 
ГИМНАЗИИ – средние общеобразовательные учебные заведения. В России создаются 
с открытием в 1726 г. Академической гимназии в Санкт-Петербурге. В 1755 г. учреж-
дена гимназия при Московском университете, а в 1758 г. – в Казани. В начале XIX в. в 
России действует уже целая сеть гимназий. По «Уставу учебных заведений...» 1804 г. в 
них принималась молодёжь независимо от сословной принадлежности. Уставом 1828 г. 
при поступлении в гимназию вводились сословные ограничения в пользу детей дворян 
и чиновников. После структурных изменений 1852 и 1864 гг. гимназии по Уставу 1871 
г. представляли собой учебные заведения с восьмилетним курсом обучения и с препо-
даванием латинского и греческого языков. Давая так называемое классическое образо-
вание, гимназии в недостаточной мере учитывали реалии жизни. В 1914 г. в соответст-
вии с новым учебным планом была усилена практическая направленность гимназий, 
преподавание в которых приблизилось к подлинным нуждам отечественной экономики 
и культуры. 
ГКЧП (Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР) – орган вла-
сти, созданный в ночь с 18 на 19 августа 1991 г. членами руководства СССР, несоглас-
ными с политикой Михаила Горбачева и проектом союзного договора, предполагавшим 
увеличение прав автономных республик и, по сути, упразднение Советского союза как 
централизованного государства. ГКЧП был представлен: Д.Т. Язовым, министром обо-
роны СССР, В.А. Крючковым, председателем КГБ СССР; О.Д. Баклановым, первым 
заместитель председателя Совета обороны СССР; В.С. Павловым, премьер-министром 
СССР; Б.К. Пуго, министром внутренних дел СССР, и др. Представители ГКЧП попы-
тались взять власть в свои руки. В некоторые города Советского союза были введены 
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войска, на время прекратили работу ведущие каналы, приостановлена деятельность оп-
позиционных КПСС партий и объединений. Однако демократически настроенные си-
лы, объединенные вокруг президента РФ Б.Н. Ельцина, отказались подчиниться распо-
ряжениям ГКЧП, назвав его антиконституционным органом. В результате августовско-
го путча 18-21 августа 1991 г. (оценивавшегося официальной властью как попытка го-
сударственного переворота), члены ГКЧП, не поддержанные общественным мнением, 
были арестованы. 
ГЛАСНОСТЬ – доступность информации для общественного обсуждения и контроля. 
В России общественные дискуссии конца 50-х – начала 60-х гг. XIX в. положили нача-
ло современному понятию гласности: право человека выражать свое мнение относи-
тельно правительственных мер и государственных учреждений, свобода слова, отмена 
цензуры. Гласность является необходимым элементом демократии. 
ГОЛОВА – название военных и административных должностей в России XVI – XVII 
вв. Военные должности: сотенный Голова - начальник сотни в дворянском ополчении; 
стрелецкий Голова – со 2-й пол. XVII в. полковник, начальник стрелецкого приказа; 
станичный (сторожевой) Голова – начальник пограничного отряда и т.д. Администра-
тивно-финансовые должности: житничный Голова – занимался сбором хлеба на жало-
ванье ратным людям; объезжий Голова – возглавлял полицию в городе; соляной Голова 
– ведал добычей соли и т.д. Правительство обычно назначало Головой дворян и детей 
боярских. Должности Головы существовали до нач. XVIII в. По жалованной грамоте 
1785 г. в России появилась должность городского Головы. 
ГОРОДОВОЙ – в Российской империи с 1862 г. – низший чин городской полицейской 
стражи. 
ГОРОДОВЫЕ МАГИСТРАТЫ – сословные выборные органы городского управления и 
суда в России в 1721 – 1728 и 1743 – 1864 гг. Подчинялись Главному магистрату. После 
губернской реформы 1775 г. осуществляли только судебные функции. 
ГОРОДОВЫЕ ПРИКАЗЧИКИ – в Русском государстве XVI в. выборные из среды 
уездных служилых людей правители городов и уездов. Ведали делами служилых дво-
рян, строительством и ремонтом городских крепостных сооружений, сбором податей и 
т.д. В военное время выполняли обязанности городских военных комендантов (подго-
товка города к обороне и т.д.). 
ГОРОДСКАЯ ДУМА – распорядительный орган городского управления. Учреждён в 
1785 г. при Екатерине II. Горожане (обыватели), в соответствии со своими занятиями и 
имущественным положением разделённые на шесть сословных разрядов, избирали 
Общую думу во главе с городским головой, срок полномочий которого составлял че-
тыре года. В свою очередь, Общая дума выбирала Шестигласную думу, включавшую 
по одному гласному (члену думы с правом голоса) от каждого из шести разрядов. Шес-
тигласная дума заведовала городским хозяйством, хотя формально эта обязанность 
возлагалась на Общую думу. Обе думы подчинялись губернатору. С городской рефор-
мой 1870 г. городская дума из органа сословного представительства стала всё более 
превращаться в орган представительства по имущественному достатку. Исполнитель-
ным органом городской думы была городская управа, состоявшая из председателя (го-
родского головы) и остальных членов – от двух до шести человек. 
ГОРОДСКАЯ УПРАВА – постоянно действующий исполнительный орган городского 
самоуправления в царской России, избиравшийся составом городской думы. В ведении 
городской управы находились хозяйственные вопросы, медицина, образование, благо-
устройство.  
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА – законосовещательное, представительное учреждение в 
России (1906 – 1917). Первоначально задумана как российский парламент, к выборам в 
который будут допущены все слои населения. Учреждена Манифестом 17 октября 1905 
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г. На деле половина россиян (женщины, студенты, военнослужащие) не получила права 
выборов в Государственную думу. Были лишены его городская беднота и некоторые 
национальные меньшинства. Выборы в Государственную думу были многоступенча-
тые, непрямые и неравные. По «Положению...», утверждённому 6 августа 1905 г., соз-
давались три разряда избирателей (курии): землевладельческая (один выборщик на 2 
тыс. человек), городская (один на 4 тыс. человек) и крестьянская (один на 30 тыс. чело-
век). 11 декабря 1905 г. был утверждён новый избирательный закон, предоставлявший 
избирательные права и рабочим (один на 50 тыс. человек). В целом Государственная 
дума включала 524 депутата. Они рассматривали законопроекты, которые затем обсуж-
дались в Государственном совете (стал играть роль верхней палаты парламента, тогда 
как Дума являлась нижней) и утверждались царём.  
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КРЕСТЬЯНЕ – в XVIII – первой половине XIX вв. сословие, 
указами Петра I образованное из бывших черносошных крестьян. Считались незакре-
пощёнными земледельцами. Жили на казённых землях, несли повинности в пользу го-
сударства, но сохраняли личную свободу. С 1841 г. управлялись Министерством госу-
дарственных имуществ. В середине XIX в. составляли около 45% всего российского 
крестьянства. По закону от 12 июня 1886 г. получили право полной собственности на 
землю за выкуп. 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ – в 1810 – 1906 гг. законосовещательный орган власти 
в Российской империи, в 1906 – 1917 гг. верхняя палата российского представительного 
органа власти. Был создан в январе 1810 г. по замыслу знаменитого русского реформа-
тора М.М. Сперанского путем преобразования из Непременного комитета. Государст-
венный совет не обладал законодательной инициативой. В его компетенцию входило 
рассмотрение и обсуждение предложенных императором или министрами законода-
тельных проектов, бюджета, смет и т.д. В результате издания Манифеста от 20 февраля 
1906 г. Государственный совет превратился в верхнюю палату российского парламента 
(нижней являлась Государственная Дума). 
ГОСУДАРСТВО – основной институт политической системы классового общества, 
обязательными признаками которого являются: наличие специальных органов, осуще-
ствляющих функции политической власти; право, закрепляющее систему норм, санк-
ционированных государством; определенная территория, на которую распространяется 
юрисдикция данного государства. С точки зрения государственного устройства госу-
дарства подразделяются на унитарные (единое государственное образование); федера-
ции (союз юридически относительно самостоятельных государственных образований: 
штатов, кантонов, земель и т.п.); конфедерации (государственно-правовые объедине-
ния). Унитарное государственное устройство характеризуется централизованным руко-
водством административно-территориальными единицами и отсутствием обособлен-
ных (самостоятельных) государственных образований. Федерация является формой го-
сударственного устройства, при которой несколько государственных объединений об-
разуют единый союз. Каждое из этих образований имеет право принятия собственной 
конституции.  
ГОЭЛРО (Государственная комиссия по электрификации России) – в истории России 
первый системный план восстановления народного хозяйства РСФСР. Разработка пла-
на осуществлялась специальным органом – Государственной комиссией по электрифи-
кации России по личному указанию В.И. Ленина. Проект был готов в 1920 г. и в тече-
ние 10-15 лет предполагал значительные изменения в хозяйстве страны, импульс кото-
рым должна была дать интенсивная электрификация. В целом план выполнили в 1931 г. 
В результате его реализации построили большое количество крупных гидроэлектро-
станций, среди которых Волховская ГЭС, Днепровская ГЭС и др. 
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ГРАМОТА – письменный документ в России в X – начале XX вв. в виде письма, посла-
ния или официального письменного акта, свидетельство о даваемых правах, наградах, 
совершении сделок, установлении каких-либо отношений (Данная, Жалованная, Куп-
чая, Уставная). Материалом для грамот служили: гладко выструганные доски, береста, 
пергамент, бумага (с XIV в.). 
ГРЕНАДЕРЫ – вид пехоты в европейских армиях в XVII-XX вв.; первоначально грана-
тометчики, с кон. XVIII в. – отборные пехотные части и соединения. В русской армии 
гренадеры и конногренадеры были с нач. XVIII в. 
ГРИВНА – весовая, денежно-весовая, денежно-счетная единица Древней Руси. Назва-
ние происходит от шейного украшения из бронзы, меди, железа, серебра, золота в виде 
обруча, которое носили на шее («загривке»). У мужчин это украшение являлось знаком 
знатности. Гривной также являлся серебряный слиток продолговатой формы и опреде-
ленного веса, который был различным в русских княжествах и в разное время. Так, ста-
рая гривна равнялась 49,25 г серебра, новгородская – 197 г, в центральной Руси ее вес 
колебался от 140 до 160 г. В период безмонетного торгового обращения возникли на-
звания мелких долей гривны – куна (куница) и векша (белка), тогда шкурки животных 
приравнивались к гривне как 50 кун или 100 векш. Гривна с 1701 г. называлась гривен-
ником и равнялась 10 копейкам. 
ГРОШ – в России в XVII – XVIII вв. – медная двух-, с XIX в. – полукопеечная монета. 
ГУБА – административно-территориальный округ в России XVI – XVII вв., в пределах 
которого действовала уголовная юрисдикция губного старосты. Как правило, совпадала 
с волостью, с середины XVI в. – с уездом. 
ГУБЕРНАТОР (лат. - правитель) – высший правительственный чиновник в губернии, 
назначаемый центральной властью глава администрации в крупных территориальных 
единицах. 
ГУБЕРНИЯ – территориально-административная единица, установленная в России ука-
зом от 18 декабря 1708 г. Согласно этому указу страна была разделена на 8 губерний: 
Московскую, Ингерманландскую (с 1710 г. Санкт-Петербургскую), Киевскую, Смолен-
скую, Казанскую, Азовскую, Архангелогородскую и Сибирскую. Губерния состояла из 
административного центра – губернского города и приписанных к нему городов. Каж-
дый город в губернии имел свой район – уезд. Число губерний постепенно росло и по 
реформе 1775 г. вся страна была разделена уже на 50 губерний с примерно равным ко-
личеством населения в каждой (200-300 тысяч душ мужского пола). К 1917 г. насчиты-
валось 78 губерний. Деление на губернии сохранялось до 1920-х гг. 
ГУЛАГ (Главное управление исправительно-трудовых лагерей и колоний НКВД СССР, 
затем Главное управление исправительно-трудовых лагерей, трудовых поселений и 
мест заключений) – сложный петенциарный (предназначенный для отбывания срока 
осуждённых) и административно-хозяйственный комплекс в государственной системе 
СССР. Создание советских концлагерей относится к 1920-м. Так, Соловецкий лагерь 
особого назначения (СЛОН) и Соловецкая тюрьма особого назначения (СТОН) глав-
ным образом для политических заключённых действовали с 1923 г. Собственно ГУЛАГ 
образован в 1931 г. и передан в ведение Народного комиссариата внутренних дел 
(НКВД). До этого так называемые исправительно-трудовые лагеря управлялись ОГПУ. 
На 1 января 1941 г. в лагерях и тюрьмах ГУЛАГа содержалось около 2 млн. заключён-
ных, которых использовали как практически бесплатную рабочую силу. Во время Ве-
ликой Отечественной войны почти миллион узников ГУЛАГа получили разрешение 
«кровью смыть вину перед родиной и народом». Их зачисляли в штрафные батальоны 
(по сути – батальоны смертников) и отправляли на фронт. Многие из них геройски по-
гибли, десятки тысяч отличились и были удостоены высоких правительственных на-
град. После смерти И.В. Сталина в 1953 – 1954 гг. в ГУЛАГе происходили массовые 
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волнения. В 1956 г. официально прекратил своё существование. На смену ему пришло 
Главное управление исполнения наказаний. О том, что представлял собой ГУЛАГ, с 
документальной точностью повествует книга А.И. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». 
Слово «ГУЛАГ» вошло в обиходный язык, став синонимом всех лагерей и тюрем 
НКВД, где в период сталинщины томились жертвы массовых репрессий. 
 

Д 
ДАЖБОГ (Даждьбог) – языческое (см.: Язычество) божество солнца и небесного огня у 
восточных славян. В русских летописях назван предком русичей. Согласно мифологии, 
приходился сыном божеству огня Сварогу. Традиционно считался покровителем пра-
русского народа. В «Слове о полку Игореве» русские упоминаются как внуки Дажбога. 
ДАНЬ – в Древней Руси налог и рента в виде натурального или денежного побора, пе-
риодически собиравшегося с покорённых племён и народов (см.: Полюдье). С 1243 по 
1480 гг. (с перерывами и нерегулярно) Русь и Россия платили дань («выход») Золотой 
Орде. 
ДАТОЧНЫЕ ЛЮДИ – в XV – XVII вв. лица из тяглого населения, отданные на пожиз-
ненную военную службу. 
ДВОРЯНСТВО – возникло в России как низшая часть военно-служилого сословия, со-
ставлявшая двор князей или крупных бояр в XII – XIII вв.  
ДЕКАБРИСТЫ – традиционное и распространённое в литературе название членов тай-
ных обществ 1816 – 1825 гг. («Союз спасения», «Союз благоденствия», Южное и Се-
верное общества, Общество соединённых славян). Объединяли революционно настро-
енных дворян, поднявших 14 декабря (отсюда название) 1825 г. восстание против са-
модержавного устройства России и крепостничества.  
ДЕКЛАРАЦИЯ (лат. - заявление, объявление) – официальное провозглашение государ-
ством, партией, международной организацией основных принципов внутренней и 
внешней политики, программы или деятельности. 
ДЕКРЕТ (лат. - указ, постановление) – 1. одно из названий акта, издаваемого высшим 
органом государственной власти. В первые годы Советской власти декретами называ-
лись законы и постановления, издаваемые СНК (Совет народных комиссаров), съездом 
Советов и их исполнительных органов. Так, Декрет о мире и Декрет о земле были при-
няты II Съездом Советов в ночь на 27 октября 1917 г. 2. В Древнем Риме – постановле-
ние императора, консула, сената. 2. Во Франции – законодательные постановления 
высших органов французской революции 1789 – 1794 гг. и 1871 г. 3. В ряде стран 
(Польша, Румыния) – название постановлений высших органов государственного 
управления. 4. В некоторых странах правительственный акт, издаваемый в порядке ис-
полнения, управления, в противоположность актам законодательным. 
ДЕМОКРАТИЯ (греч. demokratia; от demos – народ + kratos – власть) – 1. Народовла-
стие, одна из форм государства, предполагающая политическое и правовое равнопра-
вие. 2. Сторонники демократического образа правления. 3. Форма государственного 
строя, основанная на признании народа источником власти, на принципах равенства и 
свободы. При демократии признается власть большинства при соблюдении прав мень-
шинства, равноправие граждан, верховенство закона, разделение властей, выборность 
основных органов государства. Различают непосредственную демократию, при которой 
основные решения принимаются всеми гражданами, имеющими право голоса, и пред-
ставительную демократию, при которой решения принимаются выборными учрежде-
ниями. 4. Принцип деятельности организаций и институтов.  
ДЕСЯТИНА – поземельная мера на Руси, равная 2400-2500 кв. саженям или 1,09 га 
(отменена с 1 сентября 1927 г.). Существовала также церковная десятина, которая со-
ставляла десятую часть урожая или иных доходов, взимавшихся с населения на содер-
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жание церкви, ее впервые ввел князь Владимир I (980 – 1015 гг.). Он отдал десятую 
часть своих доходов на строительство Десятинной церкви в X в. Церковная десятина 
составляла десятую часть урожая или иных доходов. Взималась с населения в пользу 
Церкви (на её содержание). Ликвидирована церковная десятина в конце XIX в. 
ДЕТИНЕЦ – центральная укреплённая часть города в Древней Руси, обычно располо-
женная на высоком месте. Детинцем называли и защитные сооружения вокруг княже-
ского дворца. Представлял собой оборонительную систему, состоящую из деревянных 
(позднее каменных) стен с башнями, рвами с водой и высокими валами. С XIV в. вме-
сто названия «детинец» в исторических источниках всё чаще встречается термин 
«кремль». По сути, речь идёт об одних и тех же укреплениях, но названных в разных 
городах по-разному. В XV в. понятие «кремль» становится преобладающим и употреб-
ляется повсеместно, почти вытеснив слово «детинец». 
ДИКТАТУРА ПРОЛЕТАРИАТА – согласно марксистской теории, власть рабочего 
класса, устанавливаемая в результате социалистической революции с целью подавле-
ния сопротивления эксплуататорских классов (помещиков и буржуазии). Октябрьская 
революция привела к созданию такой диктатуры (номинально в форме Советов рабо-
чих и крестьянских депутатов), которая затем довольно быстро переросла в авторитар-
ный и тоталитарный режим, характеризующийся командно-волевыми методами руко-
водства, всевластием партии и её вождя, безусловным повиновением, насильственным 
принуждением, подавлением свобод, идеологической обработкой общественного мне-
ния, всеохватывающим (тотальным) контролем, проникающим во все сферы общест-
венной и частной жизни граждан. 
ДИНАСТИЯ (греч. - господство) – ряд последовательно правящих монархов из одного 
рода, сменяющих друг друга по праву родства и наследования. В истории Руси насчи-
тывается две династии: Рюриковичей и Романовых. 
ДРУЖИНА – вначале отряд воинов при племенном вожде. Позднее княжеское войско. 
Подразделялась на «старшую» («большую») дружину, в которую входили «княжие му-
жи» – наиболее близкие к князю, влиятельные и знатные лица, и «молодшую», вклю-
чавшую «гридей» и «отроков», находившихся в личном распоряжении князя. Они вы-
полняли его поручения и отвечали за безопасность (гриди – фактически телохранители 
князя). Со временем дружинники превратились в бояр. 
ДУМА – совет бояр (см. Боярская дума); выборные представительные органы (см. Го-
сударственная дума); органы городского самоуправления (см. Городская дума). 
 

Е 
ЕПИСКОП – в православной, католической и англиканской церквах духовное лицо, 
глава церковно-административной территориальной единицы (епархии). 
Ересь – одно из наиболее тяжких преступлений в средневековом праве, представляет 
собой отклонение от официальной доктрины церкви в вопросах догматики, культа, ор-
ганизации. 
ЕФИМОК – русское название иностранных крупных серебряных монет, имевших об-
ращение в России XVII – начале XVIII в. Произошло от наименования города Йоахим-
сталь (Чехия), где чеканились талеры. При царе Алексее Михайловиче на ефимках, по-
ступавших в казну, ставились специальные русские клейма («признаки»), сообщавшие 
монете определённую ценность. В 1704 г. принят за весовую единицу серебряного руб-
ля. 
 

Ж 
ЖАНДАРМОВ КОРПУС (франц.) – особый вид государственной полиции, предназна-
ченный для поддержания внутреннего порядка в стране и подавления революционного 
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движения. В России еще в 1810 г. был создан корпус внутренней стражи, помогавший 
гражданским властям «при поимке воров и разбойников, в случае неповиновения вла-
стям, при взыскании податей и недоимок». Жандармы при войсках впервые появились 
10 июня 1815 г., когда главнокомандующий М.Б. Барклай-де-Толли предписал избрать 
в каждом кавалерийском полку по одному благонадежному офицеру и по пять рядовых, 
на коих возложить наблюдение за порядком на марше, поимку мародеров и т.п. 27 ав-
густа 1815 г. вместо отдельных жандармских команд целый драгунский полк (Борисог-
лебский) был переименован в жандармский, и на него была возложена полицейская 
служба при войсках. В соответствии с «Положением о Жандармском корпусе» (1827) в 
империи вводилось сначала пять, потом восемь жандармских округов. Численность 
корпуса составляла около 5 тыс. жандармов, которые носили характерную форму: си-
ние мундиры и белые перчатки. Корпус жандармов - исполнительный орган Третьего 
отделения. Начальник отделения являлся одновременно и шефом жандармов. Первым 
эту должность занял А.Х. Бенкендорф. Главное предназначение корпуса – обеспечение 
государственной безопасности, однако обязанности жандармов, как, впрочем, и слу-
жащих всего Третьего отделения, не были определены, сводясь в основном к выявле-
нию и предотвращению подрывной деятельности, представляющей угрозу империи и 
режиму, надзору за иностранцами и лицами неправославного вероисповедания, слежке 
за политически неблагонадёжными людьми, а также предварительной и карательной 
цензуре. В ведении жандармских генералов и штаб-офицеров находились жандармские 
части. Чины жандармерии приводили в исполнение законы и приговоры суда; они по-
сылались на поимку беглых крестьян, на преследование воров, контрабандистов, на 
препровождение особо важных преступников и арестантов. Жандармские офицеры 
присутствовали на ярмарках, гуляньях, парадах и т.д. Жандармские генералы и штаб-
офицеры осуществляли надзор за местным государственным аппаратом. В 1883 г. был 
создан Департамент полиции, входивший в состав Министерства внутренних дел, От-
дельный корпус жандармов также относился к министерству. Шефом жандармов был 
сам министр. После Февральской революции 1917 г. Штаб отдельного корпуса жан-
дармов был упразднен. 
ЖЕЛЕЗНЫИ ВЕК – период развития человечества, названный так в связи с изготовле-
нием и использованием железных орудий. Сменил бронзовый век в начале 1-го тысяче-
летия до н.э. 
ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС – с конца XVIII в. это понятие обозначало перегородку между 
сценой и зрительным залом для защиты от пожара. После речи У. Черчилля в г. Фулто-
не 5 марта 1946 г. выражение «железный занавес» стало использоваться для обозначе-
ния стены, разделяющей «капитализм» и «социализм». 
 

З 
ЗАБАСТОВКА (ит. и исп. - баста, довольно, хватит) – организованное массовое пре-
кращение работы с целью добиться выполнения каких-либо требований, стачка. По 
своим целям забастовки бывают экономические и политические. Забастовка может 
быть частичной (бастует часть рабочих и служащих предприятия или отрасли хозяйст-
ва) и всеобщей (обычно охватывает одну, несколько или все отрасли экономики, не-
сколько или все отрасли промышленности, транспорта и т.д.), в масштабе страны (на-
циональная забастовка) или части страны, например, района (локальная забастовка). 
ЗАКОН – устойчиво повторяющиеся отношения между явлениями, имеет объективный 
характер (не зависит от воли людей). Законом также является нормативный акт высше-
го органа государственной власти. Он обладает наиболее высокой юридической силой 
после Конституции и не выходит за ее рамки. 
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ЗАКУПЫ – категория зависимого населения на Руси. Имеется несколько толкований 
этого термина. Закупами становились в Киевской Руси общинники, которые потеряли 
средства производства и получали от хозяина небольшой участок земли и инвентарь - 
плуг, борону или право пользования господским конем. Кабальный закуп - человек, ко-
торый брал «купу», т.е. помощь деньгами или товарами в долг, при условии его воз-
вращения. Закуп работал в имении своего господина (за «купу»), пас его стадо и т.д. 
Уйти от хозяина без его разрешения он не мог до момента возвращения «купы». Бегст-
во закупа от хозяина превращало его в раба. Господин имел право подвергать закупа 
телесному наказанию, нес за закупа ответственность в случае совершения им кражи, а 
сам закуп становился в этом случае рабом. Вместе с тем, за продажу закупа в рабство, 
хозяин лишался всяких на него прав, наказуемым считалось произвольное изменение 
господином выданной им при заключении договора суммы денег, уменьшение данного 
закупу участка земли, побои, нанесенные закупу «не про дело». О закупах говорится в 
статьях пространной редакции «Русской Правды». 
ЗАПАДНИКИ (западничество) – представители одного из направлений русской обще-
ственной мысли 40 – 50-х гг. XIX в., выступавшие за ликвидацию крепостничества и 
признававшие необходимость развития России по западно-европейскому пути. Для за-
падников было характерно развитие идей европейского Просвещения, стремление к ев-
ропеизации России, неприятие теории «официальной народности». Большинство за-
падников по происхождению и положению принадлежали к дворянам-помещикам, бы-
ли среди них разночинцы и выходцы из среды богатого купечества, ставшие впослед-
ствии преимущественно учёными и литераторами. Идеи западников выражали и пропа-
гандировали публицисты и литераторы – П.Я. Чаадаев, И.С. Тургенев, Н.А. Мельгунов, 
В.П. Боткин, П.В. Анненков, М.Н. Катков, Е.Ф. Корш, А.В. Никитенко и др.; профессо-
ра истории, права и политической экономии – Т.Н. Грановский, П.Н. Кудрявцев, С.М. 
Соловьев, К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин, П.Г. Редкий, И.К. Бабст, И.В. Вернадский и др.  
Заповедные лета (от «заповедь» – запрет) – срок, в течение которого налагался запрет 
на переход крестьян от одного владельца к другому. Введены в 1581 г. при царе Иване 
Грозном. Заповедные лета являлись своеобразным шагом на пути постепенного закре-
пощения крестьян. 
ЗАСЕКА – заграждение из деревьев, поваленных крест-накрест вершинами в сторону 
противника. Известна на Руси с XIII в. Широко использовались в XVI – XVII вв. для 
защиты от кочевников. В XX в. засеку обычно оплетали колючей проволокой и при-
крывали огнем. Из засеки, валов, рвов, частоколов состояли засечные черты – оборони-
тельные сооружения на южных и юго-восточных окраинах Русского государства в XVI 
– XVII вв. для защиты от кочевников. Они дополнялись естественными преградами 
(реками, оврагами). Имели опорные пункты (остроги и города-крепости). Важнейшей 
была Большая засечная черта. К 1638 г. длина ее составила около 1 тыс. км. Оборона 
засечных черт осуществлялась пограничной засечной стражей; во 2-й пол. XVI в. коли-
чество стражи составляло от 30 до 35 тыс. ратных людей. Их разъезды вели наблюде-
ния. Ведали засечными чертами воеводы. В 30-х гг. XVII в. крупными опорными пунк-
тами Большой засечной черты были Путивль, Севск, Орел – всего до 40 городов. Позд-
нее, с территориальными приобретениями России, засечные черты теряют значение. 
ЗАСТАВА - 1) древнерусская засада; в XVI в. гарнизон на засечной черте; позднее 
приобрело современное военное значение. 2) в России XVII – XIX вв. заграждения и 
караул при въезде в город для взимания пошлин, проверки грузов и пассажиров. Слово 
«3астава» сохранилось в названиях площадей и районов современных городов: Рогож-
ская в Москве, Нарвская – в Петербурге и др. 
«ЗАСТОЙ» – условное наименование примерно 15-летнего периода советской истории, 
приходящегося главным образом на 1970 – 1985 гг. и характеризующегося глубоким 
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кризисом Советского государства и общества. Все демократические начинания Н.С. 
Хрущёва вскоре после его отставки были отменены. В стране правила бал партийно-
государственная номенклатура, происходило разбухание бюрократического аппарата, 
началось сращивание партийно-государственных структур с теневой экономикой. Не-
гативные процессы набирали силу в социальной сфере. Падение основных экономиче-
ских показателей и провалы в экономике приобретали необратимый характер, хотя 
официальная статистика год от года рисовала радужные картины положения дел в на-
родном хозяйстве. СССР жил в основном продажей за рубеж нефти, газа, сырья, т.е. по 
структуре экспорта мало чем отличался от слаборазвитых государств. Тем не менее, 
многим россиянам старших поколении годы так называемого застоя запомнилось чуть 
ли не как благословенное время, поскольку страна тогда достигла определённой ста-
бильности, а основная масса трудящихся — сравнительного благосостояния. 
ЗЕМСКИЕ СТАРОСТЫ («излюбленные головы») – административные лица в Россий-
ском государстве XVI – XVII вв. После земской реформы Ивана IV выбирались посад-
скими людьми и черносошными крестьянами из своей среды для вершения суда (по 
всем делам, кроме разбойных) и раскладки и сбора податей. Суду земского старосты 
подлежало только тяглое население. Институт земских старост ликвидирован в 1699 г. 
Земский собор – сословно-представительный орган власти в России в XVI – XVII вв., 
собираемый государем для обсуждения наиболее актуальных вопросов внутренней и 
внешней политики. Первый Земский собор был созван при царе Иване Грозном в 1549 
г. (решал вопрос о злоупотреблениях чиновников и отмене кормлений), последний в 
1684 г. (обсуждал Вечный мир с Речью Посполитой). Соборы созывались по инициати-
ве царя и представляли наиболее «достойных» людей со всех сословий: боярства, духо-
венства, дворянства, горожан, крестьян. Собираться Земские соборы прекратили при 
Петре I, стремившемся абсолютизировать власть и не нуждавшемся в совещательном 
органе. 
ЗЕМСТВА – всесословные выборные (на основе имущественного ценза и по сослов-
ным куриям) органы самоуправления, ведавшие решением хозяйственных вопросов, 
системой образования, медицинским обслуживанием и благотворительностью.  
ЗЛАТНИК – в Киевской Руси при Владимире I под этим названием появилась первая 
золотая монета весом 4,2 г. Впоследствии золотник (от златника) стал единицей веса - 
4,266 г. 
ЗОЛОТАЯ ОРДА (Улус Джучи) – средневековое государственное образование монго-
ло-татар, основанное в первой половине XIII в. Бату-ханом (Батыем). Золотая Орда 
включала в себя территории Волжской Болгарии, Северного Кавказа, Крыма, Северно-
го Хорезма, части Казахстана. Русские княжества также находились в вассальной зави-
симости от нее. Золотая Орда прекратила существовать как единое целостное государ-
ственное объединение после смерти хана Кичи-Мухаммеда в 1457 г. Из Золотой Орды 
выделились крупные ханства Астраханское, Сибирское, Казанское, Крымское и др. 
 

И 
ИГУМЕН (греч. - ведущий) – звание, присваиваемое настоятелю монастыря. Обычно в 
сане архимандрита. Игуменья – настоятельница женского монастыря. 
ИДОЛ (греч. - образ) – изображение божества, выступающее предметом слепого по-
клонения. Обоготворение идолов – идолопоклонство. 
ИЕЗУИТ – член католического монашеского ордена, основанного в 1534 г. в Париже 
для усиления власти католической церкви. Для данного ордена характерна жесткая 
дисциплина и безукоризненное подчинение папе Римскому. Считая оправданным ис-
пользование любых средств для достижения своих целей, орден активно вмешивается в 
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политическую жизнь. В переносном смысле слово «иезуит» используется для обозна-
чения лицемерных, коварных людей. 
ИЕРАРХИЯ (греч. - священный + власть) – расположение частей или элементов целого 
в порядке от высшего к низшему. Термин используется для характеристики строения 
христианской церкви, а также для определения системы расположения должностей, 
званий, чинов в порядке их подчинения (иерархическая лестница). Особенное развитие 
иерархия получила в абсолютистских государствах (см.: абсолютизм). 
ИЗГОИ – категория населения в Древней Руси (до XIII в.), состоявшая главным обра-
зом из лиц, которые по тем или иным причинам выбыли из своей социальной среды. 
Например, к изгоям принадлежали крестьяне, оказавшиеся вне общины. Об изгоях из-
вестно из «Русской правды». В XI – XII вв. это достаточно типичная фигура для Древ-
ней Руси. 
ИЗДОЛЬЩИНА – вид земельной аренды, оплаченной долей урожая (по договорённо-
сти – от половины до трети). Существовала на протяжении почти всей русской истории 
вплоть до начала XX в. Издавна известный натуральный оброк – одна из форм издоль-
щины. 
ИКОНА (греч. - изображение, образ) – живописное или рельефное изображение Иисуса 
Христа, Богоматери, святых и т.п. 
ИМПЕРАТОР (от латинского – повелитель) – титул, восходящий к эпохе Древнего Ри-
ма. Присваивался государям некоторых крупных монархий. История российского им-
ператорского дома начинается с 22 октября 1721 г., когда царь Пётр I по просьбе и по-
желанию Правительствующего сената согласился принять титул императора, а, кроме 
того, стал именоваться Великим и Отцом Отечества. Последним российским императо-
ром был Николай II, 2 марта 1917 г. отрёкшийся от престола. В общей сложности исто-
рия России знает девять императоров и четырёх императриц. Все они – из династии 
Романовых. 
ИМПЕРИАЛИЗМ (лат. - господство) – стадия капитализма, при которой устанавлива-
ется господство крупных монополий, осуществляется регулирование экономики госу-
дарством. Внедрение достижений научно-технической революции, развитие произво-
дительных сил позволили регулировать и сглаживать политические и экономические 
противоречия в империалистических странах, осуществлять социальную политику. По-
степенно этот термин уходит из современной литературы. 
ИМПЕРИЯ (лат. - власть, государство) – монархическое государство, главой которого 
является император. Чаще всего империей называлось государство, имевшее в своем 
составе завоеванных народов, иногда организацию колониального господства отдель-
ных буржуазных государств (Британская империя, Французская колониальная импе-
рия). Империю характеризует жесткая политика централизации и единовластия. Рим-
ское Государство стало считаться империей с конца I в. до нашей эры (Октавиан Ав-
густ), в России империя с 1721 г.  
ИМПИЧМЕНТ (англ. - порицание, обвинение) – особый порядок привлечения к ответ-
ственности (через нижнюю палату парламента) высших должностных лиц. 
ИНАУГУРАЦИЯ (англ.- вступление в должность) – торжественный акт введения в 
должность, например, вновь избранного президента. 
Инквизиция – судебно-следственное учреждение католической церкви для борьбы про-
тив еретических движений и свободомыслия. В практике инквизиции судопроизводст-
во велось тайно, с применением жестоких пыток. В качестве наказания использовалось 
публичное отречение, штрафы, тюремное заключение. Наиболее часто еретики приго-
варивались к публичному сожжению на костре (аутодафе). 
ИНТЕРВЕНЦИЯ (лат. - вторжение) – вмешательство одного государства во внутренние 
дела другого. Современное международное право рассматривает интервенцию в каче-
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стве правонарушения. Интервенция может быть как военной, так и экономической, 
идеологической, осуществляться в других формах. 
ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ – это вторичная подзаконная ветвь власти, имеющая 
универсальный, предметный и организующий характер и направленная на обеспечение 
законов и других актов законодательной власти. Реализуется государством через пра-
вительство (президента) и его органы на местах. 
 

К 
КАДЕТСКИЙ КОРПУС – закрытое среднее военное учебное заведение, преимущест-
венно для детей офицеров. Первый основан в России в 1732 г. В начале XX в. такие 
корпуса существовали почти во всех крупных губернских городах. Продолжительность 
обучения в них составляла семь лет. Учебная программа соответствовала гимназиче-
ской, но включала и военные предметы: строевую подготовку, стрельбу и др. Выпуск-
ники имели преимущество при поступлении в военные училища. К 1917 г. в России на-
считывалось около 30 кадетских корпусов. В 1918 г. расформированы. 
Кадеты («Партия Народной Свободы», конституционно-демократическая партия) – по-
литическая партия либерального толка в Российской империи. Учредительный съезд 
партии кадетов состоялся в Москве с 12 по 18 октября 1905 г. Лидером являлся П.Н. 
Милюков. В состав входили преимущественно представители интеллигенции, земского 
либерального дворянства, мелкой и средней городской буржуазии. Кадеты призывали к 
учреждению в России конституционной монархии, объявлению демократических сво-
бод (свободы совести, слова, печати, собраний), передаче крестьянам государственных 
и монастырских земель, введению 8 часового рабочего дня, установлению федератив-
ного устройства Российской империи и др. В первых двух созывах Государственной 
Думы кадеты составляли большинство, равно как и имели значительное представитель-
ство во Временном правительстве. После Октябрьской революции кадеты играли вид-
ную роль в белом движении и эмиграции. 
КАМЕННЫЙ ВЕК – назван так из-за используемых в этот период каменных орудий 
труда, которые преобладали среди остальных (дерево, кость). Эта периодизация осно-
вана на различиях в материале и технике изготовления орудий труда. Отсюда, деление 
каменного века на три периода: древний (палеолит), средний (мезолит), новый (не-
олит). Хронологически охватывает период от 3 млн. лет назад до 4 тыс. лет назад. 
КАПИТАЛИЗМ – общественный строй, основой которого является частная собствен-
ность, рыночная экономика и гражданское общество; частная собственность может су-
ществовать в различных формах (индивидуальная, акционерная и др.). Важная роль в 
условиях капитализма принадлежит двум социальным группам – владельцам средств 
производства (буржуазия) и наемным работникам (рабочие и служащие). В марксизме – 
капитализм – общественно-экономическая формация, сменяющая феодализм и осно-
ванная на эксплуатации наемного труда капиталом. Зародился в XVI в., а окончательно 
утвердился в результате буржуазных революций XVII – XIX вв. Сыграл прогрессивную 
роль, обеспечив быстрое развитие производительных сил, технический прогресс, рост 
культуры. Для современного капитализма характерно господство монополий, он всяче-
ски пытается разрешить социальные противоречия, приспособится к современным ус-
ловиям развития. 
КАРИБСКИЙ КРИЗИС – противостояние между СССР и США в октябре 1962 г. При-
чиной кризиса являлось стремление США ослабить военную мощь Советского Союза 
путем размещения в 1961 г. на территории Турции и Италии стратегических наступа-
тельных ракетных комплексов. В качестве ответной меры советское руководство реши-
ло воспользоваться благоприятными для себя политическими отношениями с Кубой и 
разместить на ее территории тактические ракетные комплексы. Операция по отправке 
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советских военных на Кубу получила кодовое название «Анадырь», планировал и ру-
ководил ей маршал И.Х. Баграмян. Американский самолет разведчик U-2 обнаружил 
присутствие советских ракет на Кубе, недалеко от границ США, что вызвало крайнее 
возмущение мировой общественности и президента Кеннеди в частности. Последний 
принял решение о создании вокруг Кубы карантина, окружив его силами нескольких 
флотов. Мир был на пороге ядерной войны. Однако вследствие взаимных уступок Кен-
неди и Хрущева удалось избежать эскалации конфликта и перерастании его в третью 
мировую войну. 28 октября 1962 г. с Кубы начался демонтаж советских ракет. В ско-
ром времени американские ракеты также покинули территории Турции и Италии. 
КАРТЕЛЬ – форма монополии, при которой участники сохраняют производственную 
самостоятельность, но при этом совместно решают вопросы объема производства, сбы-
та продукции и т.д. Прибыль в картелях распределяется согласно доли участия. В Рос-
сии картели появились в конце XIX в. 
КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ – оформилась после окончательного разделения христи-
анской церкви в 1054 г. на западную (католическую) и восточную (православную). Ве-
роучение католической церкви основывается на Библии и церковной традиции, под ко-
торой понимается толкование папами религиозных проблем. Ряд особенностей отлича-
ет католическую церковь от православной. Так, католицизм считает, что святой дух ис-
ходит от Бога-Отца и от Бога-Сына, проповедует непорочное зачатие девы Марии и ее 
вознесение, непогрешимость Папы и его главенствующую роль в христианском мире. 
Католические священники дают обет безбрачия. Церковь отличается строгой иерархией 
и централизацией. 
КИЕВСКАЯ РУСЬ – древнерусское государство (IX – начало XII вв.), сложившееся на 
территории, заселённой в основном восточнославянскими племенами (племенными 
союзами): полянами, древлянами, дреговичами, вятичами, уличами, кривичами, тивер-
цами, радимичами и др.  
КИСТЕНЬ – древнее русское боевое оружие; короткая палка, на одном конце которой 
на ремне или цепи подвешен металлический шар, а на другом – петля для надевания на 
руку. 
КНЯЗЬЯ – первоначально вожди восточнославянских племён, со временем правители 
княжеств – государственных образований – суверенных или вассально зависимых от 
других.  
КОАЛИЦИЯ (от лат. - союз) – объединение, союз государств, партий (коалиционное 
Временное правительство), людей и т.п. для достижения общих целей. 
Коллаборационизм (от фр. collaboration – сотрудничество, совместные согласованные 
действия) – сотрудничество с оккупантами, первоначально в странах Западной Европы 
во время немецкой оккупации во Второй мировой войне (1939 – 1945 гг.). 
КОЛЛЕГИИ – органы управления в Российской империи, созданные в 1718 г. по указу 
Петра I. Коллегии создавались по отраслевому принципу, каждая отвечала за свое на-
правление деятельности. Во главе их стояли президенты. Самыми главными, «первей-
шими» коллегиями считались Военная, Адмиралтейская, Иностранная коллегии. По-
мимо них существовали Берг- (ведала горнодобывающей промышленностью), Ману-
фактур (отвечала за легкую промышленность)- коллегия, Коммерц-коллегия (торговля), 
Главный магистрат (занимался управлением городов) и др. Коллегии прекратили суще-
ствовать с 1802 г., когда император Александр I подписал манифест о создании более 
совершенной министерской системы государственного управления. 
КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ – сельское хозяйство в СССР, политика советского государст-
венного и партийного руководства в конце 1920-х – начале 1930-х гг., направленная на 
массовое создание коллективных хозяйств (колхозов). 
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КОМИНТЕРН (III ИНТЕРНАЦИОНАЛ) – международная коммунистическая органи-
зация, объединявшая коммунистические партии различных государств. Просущество-
вал с 1919 по 1943 г. Был создан по решению В.И. Ленина для распространения идей 
мировой революции. Центр организации находился в Москве. 15 мая 1943 г. во время 
Второй мировой войны организация прекратила свое существование. 
КОММУНИЗМ (лат. - общий) – идеал общества, основанного на всеобщем благополу-
чии, равенстве людей. Согласно марксистской теории, коммунистическая формация 
имеет в качестве первой стадии социализм, который затем переходит непосредственно 
в коммунизм: бесклассовое общество с высоким уровнем развития производительных 
сил, сознания и культуры. Государство при коммунизме должно быть заменено само-
управлением граждан «свободное развитие каждого является условием свободного раз-
вития всех». В России была предпринята попытка построения коммунистического об-
щества в результате Октябрьской революции 1917 г. Сначала непосредственно («воен-
ный коммунизм»), а затем в результате осуществления 20-летней программы, принятой 
XXII съездом КПСС в 1961 г. Из-за утопичности теории и волюнтаризма в практике эти 
попытки завершились провалом. Мечты человечества об обществе всеобщего благопо-
лучия, зародившиеся еще в древнем христианстве, остались нереализованными. 
КОНСЕНСУС (лат. - согласие, единодушие) – общее согласие по спорному вопросу, 
достигнутое в результате дискуссии и сближения позиций участников каких-либо пере-
говоров. 
КОНСЕРВАТИЗМ (лат. - сохранять) – направление общественной мысли и политиче-
ское движение, ориентирующееся на защиту традиционных устоев государственного 
устройства, отрицающее революционные (в ряде вопросов и эволюционные) измене-
ния, с сомнением относящееся к плодотворности реформирования общества. В России 
консерватизм в наибольшей степени проявлялся в вопросах государственного устрой-
ства и выступал в качестве противоположного полюса радикализма, защищая незыбле-
мость самодержавной власти. Среди консерваторов второй половины XIX – начала XX 
вв. можно выделить два крыла: умеренное («просвещенный консерватизм»), заботив-
шееся о постепенности изменений в стране через развитие самоуправления, совершен-
ствование судебной системы, но при неизменности самодержавного устройства и реак-
ционно-консервативное, ставившее перед собой цель сохранить незыблемость монар-
хического строя любой ценой, характеризующееся углубленной религиозностью, отри-
цанием самой возможности установления разумного социального порядка. В начале 
XX в. были созданы консервативно-монархические партии «Союз русского народа», 
«Русский народный союз имени Михаила Архангела», «Русская монархическая пар-
тия», «Совет объединенного дворянства», «Союз земельных собственников», «Союз 
землевладельцев» и др. 
КОНСОЛИДАЦИЯ (лат. - вместе, заодно укреплять, сращивать) – упрочение, укрепле-
ние чего-либо; объединение, сплочение отдельных лиц, групп, партий для усиления 
деятельности за общие цели. 
КОНЦЕРН – одна из форм монополии – объединение многих промышленных, финан-
совых и торговых предприятий, формально сохраняющих самостоятельность, но фак-
тически подчиненных централизованному финансовому контролю и руководству. 
КОНЦЕССИЯ – договор о передаче в эксплуатацию на определенный срок природных 
ресурсов, предприятий и иных хозяйственных объектов, принадлежащих государству. 
КРАСНЫЕ – условное собирательное наименование тех, кто защищал и отстаивал со-
ветскую власть, воюя с непримиримыми противниками – белыми. Название объясняет-
ся тем, что после Октябрьской революции советский государственный флаг был крас-
ного цвета. Вооружённое противостояние красных и белых вылилось в Гражданскую 
войну. 



 71 

КРЕПОСТНОЕ ПРАВО – форма феодальной зависимости крестьян, выражавшаяся: 1) в 
прикреплении крестьянина к земле; 2) в праве феодала отчуждать (продавать, дарить и 
т.д.) его без земли; 3) в крайнем ограничении гражданской дееспособности крестьянина 
(лишении возможности самостоятельно приобретать или продавать имущество, высту-
пать в суде, допустимости телесных наказаний и т.д.). В общегосударственном масшта-
бе крепостное право в России оформилось Судебниками 1497 и 1550 гг., указами о за-
поведных и урочных летах. Окончательное закрепощение крестьян закреплялось Со-
борным уложением 1649 г. Указы Екатерины II (1765, 1767), лишавшие крестьян права 
жаловаться на помещиков и разрешавшие последним ссылать своих крепостных, пре-
вратили крестьян в собственность господ. В XVIII – первой половине XIX вв. обычной 
практикой стала купля, продажа и обмен крепостных. Многие передовые люди России 
призывали покончить с крепостным правом, называли его позорным явлением русской 
жизни, предпринимали попытки ликвидировать. Однако оно существовало вплоть до 
1861 г. и было отменено в результате крестьянской реформы Александра II. Частичное 
смягчение крепостного права произошло при Александре I: в 1808 г. последовал запрет 
торговать крестьянами на ярмарках, как скотом, в 1833 г. – разлучать членов одной се-
мьи при продаже. Определённое значение имел указ о «свободных (вольных) хлебо-
пашцах» 1803 г. 
КРЕЩЕНИЕ РУСИ – введение христианства в греко-православной форме как государ-
ственной религии, осуществлённое при киевском князе Владимире I Святославиче в 
988 – 989 гг.  
КУМПАНСТВА – термин, применявшейся в петровской России для обозначения това-
риществ, составленных из владельцев крестьян, для отбывания повинности по созда-
нию кораблей по указу от 1696 г. В кумпанства объединялись владельцы, имевшие 100 
и более дворов. Светские владельцы должны были строить один военный корабль с 10 
000 дворов, духовные с 8 000 дворов. Те, кто имел в собственности менее 100 крестьян-
ских дворов, обязывались платить особую пошлину, по полтине со двора, отсюда ее 
название, полтинная деньга. В 1700 г. кумпанства были заменены специальным нало-
гом. 
 

Л 
ЛИБЕРАЛИЗМ – политическое мировоззрение, последователи и сторонники которого 
признают основной общественной ценностью важнейшие естественные права человека 
(на жизнь, на собственность, на безопасность и т.д.). Фундаментальные принципы ли-
берализма – свобода индивида; парламентаризм (система государственной власти, при 
которой чётко распределены функции законодательной и исполнительной властей при 
привилегированном положении парламента) как наилучший способ решения политиче-
ских, экономических, социальных и других проблем; незыблемость частной собствен-
ности и демократических прав и свобод. Широко присутствовал в общественной мысли 
и политической практике России XIX – начала XX вв.  
Лига наций – международная организация по поддержанию мира и безопасности, соз-
данная в 1919 г., в результате реализации Версальского мирного договора, завершив-
шего Первую мировую войну. Количество членов Лиги доходило до 58 государств. Со-
ветский союз был принят в организацию в 1934 г. (в 1939 г. исключен по причине на-
падения на Финляндию). Лига наций не смогла предотвратить Вторую мировую войну, 
и была ликвидирована в 1946 г. Ей на смену 24 октября 1945 г. была создана ООН. 
ЛОБНОЕ МЕСТО – крупный каменный помост с парапетом на Красной площади в Мо-
скве; построен в 1534 г. С него в XVI – XVII вв. оглашались царские указы и распоря-
жения. Около Лобного места на специальных помостах иногда совершались казни. 
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ЛЮТИЧИ (велеты) – союз племен полабских славян VIII – XII вв. на южном побережье 
Балтийского моря. 
ЛЯХИ – распространённое со времён Древней Руси, но уже в прошлом столетии вы-
шедшее из употребления наименование поляков. 

М 
МАЛАЯ РУСЬ – историческое название Галицко-Волынской земли в XIV – XV вв. и 
Поднепровья в XV – XVI вв. 
МАЛОРОССИЯ –  название Украины, употреблявшееся в официальных актах Россий-
ского государства с XIV по начало XX вв. 
МАНУФАКТУРА – одна из ранних форм капиталистической организации промыш-
ленности, при которой сохранялась ремесленная техника, производство основывалось 
на кооперации и разделении труда среди рабочих, занятых одним индивидуальным 
трудом. Главной основой мануфактуры в России XVII – 1-й пол. XIX вв. было то, что 
они формировались и росли в условиях господства феодально-крепостнических отно-
шений в стране.  
МЕДНЫЙ ВЕК – переходный период от каменного к бронзовому веку (энеолит, IV – III 
тысячелетия до н.э.). В этот период имело место сочетание каменных и медных орудий, 
а основными занятиями людей скотоводство, охота, мотыжное земледелие.  
МЕЖА – граница земельных владений в виде узкой полосы необрабатываемой земли 
между полями.  
МЕЗОЛИТ – средний каменный век, переход от палеолита к неолиту (около Х – V ты-
сячелетия до н.э.). В этот период появились лук и стрелы.  
Меньшевизм – течение в Российской социал-демократической рабочей партии 
(РСДРП). Сформировался на II съезде РСДРП (1903), когда противники ленинских 
принципов построения социал-демократической партии (их было меньшинство) обосо-
бились в отдельную партию. Наиболее видными представителями были Ю.О. Мартов, 
Г.В. Плеханов,  А.С. Мартынов, И.О. Аксельрод, И.Г. Церетели и др. Несмотря на 
идейное обособление до 1912 г. формально меньшевики являлись членами единой 
РСДРП. Однако в 1912 г. на конференции в Париже большевики объявили последних 
исключенными из партии. 
МЕСТНИЧЕСТВО – система распределения служебных мест в Российском государстве 
XIV – XVII вв., учитывавшая при назначении на военную и гражданскую службу древ-
ность и знатность рода, фамильные заслуги, положение предков претендента при дворе 
великих князей и великих государей.  
МЕСЯЧИНА – в России XVIII – 1-й пол. XIX вв. шестидневная барщина крепостных, 
лишенных наделов, за месячный продовольственный паек; форма эксплуатации, близ-
кая к рабству. 
МИТРОПОЛИТ – высший церковный иерарх, архиерей, управляющий митрополией – 
особой церковно-административной областью. До учреждения в 1589 г. патриаршества 
именно архиерей в чине митрополита возглавлял Русскую православную церковь. 
МОНАРХИЯ – форма правления, при которой верховная власть сосредоточена в руках 
одного или нескольких «божьих помазанников», богоизбранных правителей. В России 
монархия существовала почти всю историю страны. Сначала правили Рюриковичи (по-
томки Рюрика – князя IX в.), а с 1613 г. – Романовы. Монархия оборвалась в 1917 г., 
когда царь Николай II отрекся от престола. Однако не случайно монархисты и следую-
щий после Октябрьской революции советский период нередко (например, П.А. Фло-
ренский) считают искаженным, но все же монархическим типом правления. Труды же 
по теории монархии в основном написаны в XX в. русскими мыслителями И.А. Ильи-
ным, Л.А. Тихомировым, А.В. Карташовым, И.Л. Солоневичем и др. 
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МОНГОЛО-ТАТАРЫ – скотоводческие племена, основавшие одну из самых могуще-
ственных кочевых держав. Она сложилась в конце XII – начале XIII вв. при военном 
предводителе одного из племён Темучине, провозглашённом в 1206 г. великим ханом 
под именем Чингисхан. Более правильно называть многочисленные воинственные пле-
мена, объединённые под властью Чингисхана, монголами. Широко известное опреде-
ление «татары» – дань древней традиции, берущей начало от китайских хроник. Одно 
из монгольских племен, в самом деле, было известно под именем татары, но китайские 
хронисты распространили этот термин на всех, кто жил в необозримых азиатских сте-
пях к северу от Китая.  
Монро доктрина (от соб. имени Дж. Монро) – внешнеполитическая программа прави-
тельства США, провозглашена в 1823 г. президентом Дж. Монро. Декларировала прин-
цип взаимного невмешательства стран американского и европейского континентов во 
внутренние дела друг друга ("Америка для американцев"). Одновременно с этим рост 
могущества США доктрина связывала с присоединением новых территорий, что было 
использовано позднее для обоснования экспансии США в Латинской Америке. 
МЫТ – в Древней Руси государственная пошлина с торговли. Взималась при провозе 
товаров через заставы. Упразднена Торговым уставом 1653 г. В Москве и Нижнем Нов-
городе существовал в виде пятипроцентной пошлины до 1753 г. 
 

Н 
НАДЕЛ – земельный участок, выделявшийся в пользование крестьянину землевладель-
цем (помещиком и т.д.) или государством за выполнение определённых работ и повин-
ностей. После крестьянской реформы 1861 г. передан крестьянину в общинную или 
подворную собственность. Однако в течение двух лет крестьяне оставались временно 
обязанными и должны были пользоваться землёй за повинности. 
НЕГЛАСНЫЙ КОМИТЕТ – неофициальный совещательный орган при Александре I, 
созданный для подготовки государственных реформ. Существовал с июня 1801 до кон-
ца 1803 гг. В его состав вошли друзья юности императора, представители дворянской 
знати П.А. Строганов, В.П. Кочубей, А.А. Чарторыйский и Н.Н. Новосильцев. В общей 
сложности комитет провёл 39 заседаний, проходивших в форме свободных обсуждений 
самых различных вопросов, включая необходимость издания Жалованной грамоты на-
роду. Подготовил проекты учреждения министерств взамен устаревших коллегий, ре-
формы Правительствующего сената и др. 
Неолит – новый каменный век, период перехода от присваивающего хозяйства (собира-
тельство, охота) к производящему (земледелие, скотоводство). 
НЕСТЯЖАТЕЛИ – религиозно-политическое течение в Русском государстве в кон. XV 
– нач. XVI вв. Были противниками церковного землевладения. Широкое недовольство 
церковью, в частности, стяжанием ею земель и других богатств, выступления еретиков 
против церкви вынудили некоторых представителей духовенства искать пути восста-
новления пошатнувшегося авторитета церкви. Во главе их стоял Нил Сорский, высту-
пивший с проповедью аскетизма. В 1503 г., когда великокняжеская власть на церков-
ном соборе поставила вопрос о секуляризации церковных земель, что могло ослабить 
материальные средства церкви, сопротивлявшейся укреплению власти великого князя, 
и создать резерв земель, необходимых для раздачи дворянству, Нил Сорский и его 
сподвижники поддержали это предложение. Однако церковники – иосифляне – отстоя-
ли право церкви на земельную и другую собственность. Великокняжеская власть пошла 
на компромисс с церковью, сохранив ее земли и за это получив ее поддержку в борьбе с 
крупными светскими феодалами. После смерти Нила Сорского идея секуляризации мо-
настырских земель была подробно обоснована Вассианом Патрикеевым (Косым). По-
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лемика с иосифлянами завершилась осуждением нестяжателей на церковном соборе 
1531 г.  
НИГИЛИЗМ – в 1860-х гг. умонастроение части российского общества (так называе-
мой разночинной интеллигенции), выражавшееся в отрицании старых порядков, тради-
ционных принципов государственности (православие, самодержавие, народность), и 
призывах к радикальному переустройству общественного порядка в стране. К нигили-
стам относили Д.И. Писарева. Н.Г. Чернышевского и Н.А. Добролюбова. 
НКВД (Народный комиссариат внутренних дел) – образован II Всероссийским съездом 
Советов 7-8 ноября 1917 г. Конституция РСФСР 1918 г. узаконила существование этого 
наркомата, как в дальнейшем и Конституции 1924 и 1936 гг. В 1930-е гг. НКВД выпол-
нял репрессивные функции. В ноябре 1934 был создан внесудебный репрессивный ор-
ган – Особое совещание при НКВД СССР, выносивший приговоры в сжатые сроки, без 
их обжалования, ходатайство помиловании и с немедленным приведением в исполне-
ние. С 1946 г. НКВД преобразован в Министерство внутренних дел (МВД). 
«Новый курс» (англ. New Deal) – в США – система мероприятий правительства прези-
дента Ф.Д. Рузвельта в 1933 – 1938 гг. для ликвидации последствий экономического 
кризиса 1929 – 1933 гг. и смягчения противоречий американского капитализма. Соче-
тал меры по усилению государственного регулирования экономики с некоторыми ре-
формами в социальной области. 
НОМ (греч. nomos - закон; управление) – область, административный округ в Древнем 
Египте. Каждый ном имел свой религиозный и политический центр, войско, герб, своих 
богов – покровителей. Количество номов и их площадь менялись. 
НОМЕНКЛАТУРА – правящий слой, господствующий в бюрократической системе 
управления. В советскую эпоху сложилось всевластие партийно-государственной но-
менклатуры, при которой представительные институты власти являлись лишь фасадом, 
преимущественно декоративными органами (см.: Верховный Совет СССР). Само поня-
тие применительно к советскому прошлому имеет двоякое значение: перечень наиболее 
важных должностей в государственном аппарате и общественных организациях; замк-
нутый круг власть имущих, «каста » руководителей. 
НОРМАНСКАЯ ТЕОРИЯ – учение о несамостоятельном зарождении российской госу-
дарственности, основании Древней Руси норманнами (варягами). Основные положения 
теории сформулировали Г.З. Байер, Г.Ф. Миллер во второй четверти XVIII в. В качест-
ве их оппонентов выступали М.В. Ломоносов, Д.И. Иловайский и др. 
 

О 
ОБЕЛЬНЫЕ ХОЛОПЫ – полные холопы в Древней Руси. Обельные холопы станови-
лись закупы (должники) в наказание за побег от господина; купленные холопы; жена-
тые на рабыне; тиуны (слуги) без договора, помогавшие управлять хозяйством. 
ОБРОК – термин, употребляемый для обозначения двух форм феодальной земельной 
ренты – продуктовой (натуральный оброк) и денежной (денежный оброк). Обе эти 
формы означали присвоение феодалом прибавочного продукта (или его денежного эк-
вивалента), произведенного внутри крестьянского хозяйства, в отличие от барщины, 
при которой феодал присваивал прибавочный труд земледельцев вне пределов кресть-
янского хозяйства. На этой основе возникло понятие оброчного хозяйства (в отличие от 
барщинного), подразумевающее такую экономическую систему, в которой главным ме-
тодом эксплуатации крестьян было взимание натурального или денежного оброка (в 
том или ином их сочетании). Взимание оброка практиковалось в Киевской Руси с IX – 
XI вв. XIII – XIV вв. натуральный оброк стал основным методом феодальной эксплуа-
тации. С кон. XV в. с ростом товарно-денежных отношений рос не только продукто-
вый, но и денежный оброк. Утверждение поместной системы приводит в XVI – нач. 
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XVII вв. к господству барщины в сочетании с оброком. Со 2-й пол. XVIII в. идет про-
цесс увеличения денежного оброка. После крестьянской реформы 1861 г. оброк смени-
ла система выкупных платежей. 
ОБЩИНА КРЕСТЬЯНСКАЯ – восходящее к первобытнообщинному строю объедине-
ние крестьянских хозяйств (обычно деревня), имеющих в общей собственности леса, 
пахотные земли, пастбища, но индивидуально владеющих домом и приусадебным уча-
стком. Придерживалась устоявшегося патриархального уклада жизни и уравнительно-
коллективистских традиций. Внутриобщинные дела вершились мирским сходом, на 
котором «по справедливости» с XVI – XVII вв. распределялись земля, а также подати, 
повинности и налоги – «по едокам». Для крестьянской общины характерны как само-
управление, взаимопомощь и взаимовыручка, так и круговая порука и контроль за со-
стоянием каждого крестьянского двора. Существование общины на протяжении дли-
тельного времени (её справедливо называют тысячелетней) исторически обусловлено: 
вне общины крестьянин не выжил бы, в одиночку он не смог бы ни противостоять су-
ровой природе, ни работать на скудной земле. Интересно, что русские крестьяне на 
протяжении нескольких столетий даже не выдвигали требования передать им землю в 
частное владение. Их в первую очередь заботили условия пользования: кому, сколько, 
какой и по справедливости ли выделено земли. А эти вопросы как раз и решала общи-
на, ревниво оберегавшая социальную уравнительность и следившая за тем, чтобы ни-
кто особенно не выделялся ни богатством, ни бедностью. Поддерживая своих бедней-
ших членов, не давая им пойти по миру или умереть голодной смертью, община вольно 
или невольно возводила в норму иждивенчество. После отмены крепостного права в 
1861 г. община выступает коллективный владелец бывшей помещичьей, монастырской 
или казённой земли. Жизнь крестьян после реформы по-прежнему регламентируется 
общинными порядками, сковывавшими предпринимательскую деятельность и т.д. Го-
сударство широко опиралось на общину, как на стабильную, надёжную структуру и 
консервативную силу, регулировавшую взаимоотношения в деревне и гарантировав-
шую общественное спокойствие. Отсюда последовательные поддержка и защита общи-
ны со стороны правительства в конце XIX в. Таким образом, получившие волю кресть-
яне всё-таки сохраняли зависимость от общины. Попыткой освободить их от этой зави-
симости стала Столыпинская реформа, открывавшая дорогу частному землевладению. 
ОКТЯБРИСТЫ – члены «Союза 17 октября», праволиберальной партии в Российской 
империи. Партия была названа в честь манифеста императора Николая II от 17 октября 
1905 г., провозгласившего демократические свободы. Лидером Союза являлся А.И. 
Гучков, видными членами были М.В. Родзянко, Н.А. Хомяков, П.Л. Корф, Д.Н. Шипов 
и др. Партия организационно оформилась в 1906 г. Основные требования октябристов 
сводились к сохранению целостности Российской империи, введение конституционной 
монархии, решению крестьянского и рабочего вопросов, предоставлению всем жителям 
прав гражданского равенства. Основными изданиями партии были газеты «Слово» и 
«Голос Москвы». 22 августа 1915 г. члены партии подписали соглашение о вхождении 
в так называемый «Прогрессивный блок» (объединение фракций IV Государственной 
Думы), что формально положило конец существованию партии. 
ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ (ОКТЯБРЬСКИЙ ПЕРЕВОРОТ) – крупнейшее собы-
тие внутриполитической истории России XX в., ознаменовавшееся приходом к власти 
партии большевиков. Временное правительство, пришедшее к власти после отречения 
от престола императора Николая II 2 марта 1917 г., не смогло справиться с целым ря-
дом серьезных проблем, нависших над страной. Не были решены рабочий и аграрный 
вопросы, Россия продолжала участвовать в крайне непопулярной среди населения и 
губительной для экономики Первой мировой войне. В условиях общего недовольство 
на окраинах империи стали набирать силу социалистические партии, в частности 
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РСДРП (б). Среди населения популярными являлись лозунги большевиков «Мир – на-
родам», «Земля – крестьянам», «Фабрики – рабочим», «Право нации на самоопределе-
ние вплоть до отделения». В результате ряда кризисов Временное правительство поте-
ряло авторитет, а большевики приступили к подготовке вооруженного захвата власти. 
В ночь с 24 на 25 октября Временное правительство было арестовано вооруженными 
рабочими, солдатами и матросами, руководимыми большевиками. 27 октября 1917 г. 
образовано новое правительство – Совет Народных Комиссаров (СНК), первым пред-
седателем которого являлся В.И. Ленин. 
ОПРИЧНИНА – система мер Ивана IV (1565 – 1572), с помощью которых он рассчиты-
вал искоренить предполагаемую измену в государстве. Поначалу эти меры были обра-
щены против княжеско-боярской аристократии, не уступавшей царю ни древностью 
рода, ни знатностью происхождения и располагавшей огромными земельными владе-
ниями. Именно в этой знати царь видел угрозу своей власти. Слово «опричнина» про-
исходит от слова «опричь» – кроме. Под ней следует понимать не только комплекс уст-
рашающих акций (массовые казни, погромы, истязания и пытки), но и передел земель-
ной собственности, её перераспределение с целью экономического ослабления могуще-
ственных княжеских и боярских фамилий. Распоряжением царя они частично или пол-
ностью лишались своих земель, отходивших в так называемую опричнину – особую 
территорию со своим аппаратом управления, войском и т.д. То, что не забиралось в оп-
ричнину, оставалось в земщине, т.е. в тех областях страны, которые жили и управля-
лись по-прежнему.  
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 Г. – война России с наполеоновской Францией в 
1812 г. Причиной вооруженного противостояния явилось стремление Наполеона I под-
чинить своему влиянию все наиболее развитые на тот момент страны мира. Стремясь 
ослабить Англию, Франция объявила ей в 1804 г. так называемую континентальную 
блокаду. Странам – «союзницам» Наполеона запрещалось вести с Англией торговлю. 
Это оказывало значительное влияние на экономики государств, в том числе и России. 
Последняя в нарушение Тильзитского мира (1807), обязывавшего участвовать в блока-
де Англии, вела активные торговые отношения. Наполеон был недоволен независимой 
позицией Александра I, вооруженный конфликт назревал со всей очевидностью. 12 
июня 1812 г. войска Наполеона без объявления войны вторглись на территорию Рос-
сийской империи. Началась кровопролитная война, стоившая России огромных потерь. 
В результате огромного напряжения народа, умению и таланту военачальников фран-
цузская армия была выдворена из страны.  
ОТРУБА – земельные участки, выделенные из общинной (см.: Община крестьянская) 
земли в процессе Столыпинской реформы в единоличную собственность крестьянской 
семье. В отличие от хуторов, находились в черте общинных владений. 
«ОТТЕПЕЛЬ» – период жизни в СССР после XX съезда КПСС (февраль 1956) до от-
ставки Н.С. Хрущёва в октябре 1964 г.  
 

П 
ПАЛЕОЛИТ – древний каменный век, первый период каменного века, время существо-
вания ископаемого человека (палеоантропы), который пользовался оббитыми камен-
ными, деревянными, костяными орудиями, занимался охотой и собирательством.  
ПАРЛАМЕНТ (англ. parliament, фр. parlement; от parler - говорить) – высший предста-
вительный и законодательный орган власти во многих государствах, формируемый 
полностью или главным образом на выборных началах. 
ПАТРИАРШЕСТВО – форма управления Православной Церковью, при которой во гла-
ве её стоит патриарх – лицо, наделённое высшим духовным саном и избираемое цер-
ковным Собором. Учреждено в России при Фёдоре Ивановиче усилиями правительства 
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Бориса Годунова. Русская Православная Церковь добивалась самостоятельности (авто-
кефальности) с середины XV в., однако до 1589 г. её высшие иерархи – митрополиты 
подчинялись Константинополю. Первым московским патриархом стал Иов, который 
занял пятое место после восточных патриархов - Константинопольского, Иерусалим-
ского, Александрийского и Антиохийского. Иов - ставленник Бориса Годунова. Наи-
большего могущества русское патриаршество достигло при Никоне в годы царствова-
ния Алексея Михайловича. Однако в борьбе за верховенство духовной власти над свет-
ской (царской) Никон потерпел поражение и стал единственным в истории Русской 
Церкви патриархом, низложенным церковным Собором. Пётр I после смерти патриарха 
Адриана в 1700 г. воспрепятствовал избранию его преемника, а в 1721 г., стремясь ог-
раничить самостоятельность Церкви, вообще отменил патриаршество, учредив вместо 
него Святейший синод. Восстановлено после Февральской революции на поместном 
Соборе Русской Православной Церкви 5 ноября 1917 г. Патриархом стал московский 
митрополит Тихон, который активно направлял деятельность Церкви на борьбу против 
советской власти. После ареста был вынужден обратиться к верующим с призывом ло-
яльно относиться к режиму. В 1943 г. главой Русской Православной Церкви был избран 
митрополит Сергий, в 1945 г. – Алексий, в 1971 г. – Пимен, с 1990 г. – Алексий II (в 
миру A.M. Ридигер), с 2009 г. патриархом является Кирилл (в миру В.М. Гундяев). 
ПЕРВОБЫТНОЕ ОБЩЕСТВО – самая ранняя и продолжительная стадия в истории че-
ловечества. И при формационном, и при цивилизационном подходах к изучению исто-
рии признаётся важнейшим её периодом, длившимся от появления первых людей до 
складывания государства. Начало первобытнообщинного строя относят ко времени вы-
деления человека из мира природы, что происходило примерно 2 млн. лет назад. Зна-
менательный этап – возникновение человеческого стада (около 1 млн. лет до наших 
дней). Примерно 40 - 35 тыс. лет назад с появлением людей современного типа перво-
бытная эпоха завершилась. Её традиционно подразделяют на каменный, бронзовый и 
железный века, в зависимости от того, из какого материала древнейший человек делал 
орудия труда. 
«ПЕРЕСТРОЙКА» – условное название периода в истории Советского Союза с апреля 
1985 по август 1991 гг.  
ПЛЕМЯ – в первобытном обществе этническая и социальная общность людей, состоя-
щая из нескольких родов – коллективов кровных родственников, живущих на одной 
территории, говорящих на одном языке, связанных общими обычаями и религиозным 
культом. Позднее несколько племён образовали союзы, а со временем в результате 
племенного смешения возникли народности. 
«ПОВЕСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ» («Повесть о прошедших временах») – историко-
литературный памятник Древней Руси, первый летописный общерусский свод, состав-
ленный в Киеве монахом Киево-Печерского монастыря Нестором (1113).  
ПОГОСТ – место для сбора дани, установленное в результате так называемой налого-
вой реформы княгини Ольги (945 – 962 гг.). 
ПОДУШНАЯ ПОДАТЬ – главный прямой налог в России XVIII – XIX вв. Введена в 
результате указа Петра I в 1724 г. взамен подворного обложения. Подушную подать 
платило все мужское население податных сословий. Размер подати вычислялся не из 
учета платежеспособности жителей, а из необходимой суммы на содержание воору-
женных сил и первоначально составлял 80 коп. с души в год. В дальнейшем сумма не-
много снижалась. Подушная подать была окончательно упразднена во второй половине 
XIX в. 
ПОЖИЛОЕ – в Русском государстве в XV – XVII вв. пошлина, которую платил кресть-
янин при уходе от своего владельца за неделю до и после Юрьева дня осенью. В связи с 
отменой права ухода крестьян от своих владельцев пожилое отменено в XVII в. 
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ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС (Политическое бюро ЦК КПСС) – орган, избиравшийся Цен-
тральным Комитетом (ЦК) КПСС для руководства работой партии между пленумами 
ЦК. Впервые образовано накануне Октябрьской революции для организации захвата 
власти большевиками. Функционировало с 1919 по 1925 гг. как Политбюро ЦК РКП 
(б), с 1925 по 1952 гг. – как Политбюро ЦК ВКП (б), с 1952 по 1966 гг. – как Президиум 
ЦК КПСС и с 1966 по 1991 гг. – как Политбюро ЦК КПСС. Из органа коллективного 
руководства партией постепенно превратилось в орган руководства страной, рассмат-
ривавший и решавший кардинальные вопросы внутренней и внешней политики.  
ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАЗДРОБЛЕННОСТЬ НА РУСИ – закономерный процесс обособ-
ления отдельных земель во главе с князьями, претендующими на политическую само-
стоятельность. В отличие от междоусобий, этот процесс имел место уже не в едином 
государстве. Сидя в столице своего княжества, его правитель переставал признавать 
зависимость от кого бы то ни было, считая свою власть естественной, а не полученной 
из рук великого князя киевского или владимирского. За каждой княжеской династией 
закреплялась определенная территория. Некоторые историки относят начало политиче-
ской раздробленности ко второй половине XI в., когда после смерти Ярослава Мудрого 
в 1054 г. Русь была поделена между его сыновьями, что, однако, не предотвратило их 
борьбы за обладание Киевом. Правда, эти внутренние раздоры стали лишь прелюдией к 
последующим затяжным и ожесточённым распрям, которые с начала XII в. повлекли за 
собой утверждение новой политической структуры Русского государства. В результате 
раздробленности на территории Киевской Руси сложилось около 250 великих и удель-
ных княжеств, свободных от подчинения центральной власти. Даже во второй половине 
XV в., когда ощутимо возросла и окрепла власть великого князя московско-
владимирского, остаточные явления политической раздробленности были ещё очень 
сильны. Мощным отголоском её стал и длительный династический конфликт между 
князьями Московского дома. 
ПОЛЮДЬЕ – сбор дани в Киевской Руси IX – XII вв. Представляло собой объезд кня-
зем и его дружиной подвластных областей и племён. Возможно, имело целевое назна-
чение: весь сбор деньгами и натурой (мёд, мех, воск и т.п. шёл в пользу княжеской 
дружины, тогда как собственно дань поступала непосредственно в распоряжение князя. 
В дальнейшем полюдьем называлось регулярное взимание с населения продуктов и де-
нег, как, например, в XII в. в Новгородской и Смоленской землях. 
ПОЛЯНЕ – крупнейшее восточнославянское племя, жившее в VI-IX веках по берегам 
Днепра и его притоков. Сведения о полянах содержатся в «Повести временных лет», 
где говорится, что они «в поли седяху» (отсюда название). К середине X столетия вхо-
дит в употребление новое наименование – Русь. «Поляне, яженыне зовомая Русь», – 
уточняет в 944 г. летописец. Земли, населённые полянами, стали ядром Древнерусского 
государства. 
ПОМЕСТЬЕ – земельное владение, имение, которым великий князь, а позднее царь на-
делял дворянина (см.: Дворянство) за несение военно-административной службы. По-
местная система существовала в России в XV – XVIII вв. Первоначально сложилась в 
Новгородской земле, но к следующему столетию распространилась на всю страну. До 
середины XVII в. поместье давалось во временное пользование (на период службы). С 
принятием Соборного уложения 1649 г. грань между вотчиной и поместьем постепенно 
стирается, а в 1714 г. с указом Петра I и вовсе исчезает: и то и другое остаётся за вла-
дельцем пожизненно. Обычно состояло из двух частей: господской земли и земли, ко-
торую помещики предоставляли в пользование крестьянам за различные повинности. 
Основные из них – барщина и оброк. Поместье, как правило, включало территорию 
крестьянской общины (см.: Община крестьянская) из одной или нескольких деревень. 
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ПОМЕЩИКИ – наиболее значительная часть землевладельцев России в период с XV в. 
до Октябрьской революции 1917 г. Первоначально служилые люди, получавшие от го-
сударства за несение военной или гражданской службы поместье (отсюда название). С 
1714 г., как и вотчинники, стали пожизненно владеть своей землёй и передавать её по 
наследству. Многочисленное сословие помещиков являлось основной опорой самодер-
жавия. С ликвидацией после Октябрьской революции поместного земледелия упразд-
нено. 
ПОСЕССИОННЫЕ КРЕСТЬЯНЕ – крестьяне, прикрепленные к заводу и считавшиеся 
его собственностью, в отличие от, например, помещичьих крестьян, находившихся в 
собственности помещика. Категория посессионных крестьян появилась в результате 
подписанного Петром I в 1721 г. указа с целью обеспечения развивавшихся мануфактур 
необходимой рабочей силой. Посессионные крестьяне не могли быть проданы отдельно 
от предприятия, считая его полноценной собственностью. Получили свободу в ходе 
крестьянской реформы 1861 г. 
ПРИКАЗ – учреждения центральной власти в России XVI – начале XVIII вв. Впервые 
термин «приказ» по отношению к исполнительному органу власти встречается в грамо-
те князя Василия Иоанновича. Системное оформление приказная система получила по-
сле издания Судебника 1550 г. при царе Иване Грозном. Каждый приказ ведал своим 
особым направлением деятельности. Среди наиболее важных и известных были сле-
дующие приказы: Челобитный (занимался распределения челобитных (просьб и жа-
лоб), поданных царю по соответствующим приказам, Посольский (ведал сношениями с 
иностранными государствами), Стрелецкий (управлял стрелецким войском), Разбойный 
(расследовал разбойные дела, то есть уголовные преступления) и др. Прекратили свое 
существование при Петре I. 
ПРОДОТРЯДЫ (продовольственные отряды) – термин, используемый для обозначения 
вооруженных отрядов рабочих и крестьянской бедноты в период военного коммунизма 
(1918 – 1921 гг.). В результате Первой мировой войны деньги в России стали обесцени-
ваться, и крестьяне не хотели продавать за них хлеб, вследствие чего город стал недо-
получать хлебную продукцию. Продотряды были призваны в рамках продразверстки 
конфисковывать излишки хлеба у крестьян. 
ПРОДРАЗВЁРСТКА – меры, направленные на осуществление продовольственных за-
готовок в период военного коммунизма (1918 – 1921 гг.). Крестьяне были обязаны сда-
вать государству хлеб по строго установленным ценам. Подобные меры вызывали со-
кращение производства и недовольство населения, не желавшего продавать излишки 
хлеба за незначительные деньги. В 1921 г. советская власть заменила продразверстку 
менее тяжелым продналогом. 
Просвещённый абсолютизм – политика, направленная на реализацию в государствен-
ном управлении идей общего блага, разумного управления. Ряд западноевропейских 
монархов с неограниченной властью во второй половине XVIII в. осуществляли поли-
тику просвещенного абсолютизма под влиянием идей европейского Просвещения. В 
России данная политика наиболее ярко проявилась в годы правления императрицы 
Екатерины II. 
ПРОТЕКЦИОНИЗМ (лат. protectio - прикрытие) – экономическая политика государст-
ва, направленная на защиту национальной экономики от иностранной конкуренции. За-
ключается во введении высоких таможенных пошлин на определенные ввозимые това-
ры, ограничении или полном запрещении ввоза, стимулировании экспорта и др. 
Протестантизм (от ср.-лат. protestans (protestantis) – возражающий, несогласный) Общее 
название христианских вероучений, возникших в XVI в. в результате Реформации, на-
пример, лютеранство, кальвинизм. 
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ПУТЬ «ИЗ ВАРЯГ В ГРЕКИ» –  название водного торгового пути между Скандинавией 
и Византийской империей в VIII – XIII вв. Путь имел важное значение для экономики 
Древнерусского государства, так как русские купцы активно пользовались им для веде-
ния торговли с Византией и странами Северной Европы. Потерял свое значение в XIII 
в. по причине усиливавшихся отношений Руси со странами Западной Европы. На смену 
ему пришел Припятско-Бужский морской путь. 
 
 

Р 
РАБФАК (рабочий факультет) – особое учебное заведение в СССР, действовавшие в 
1919 – 1940 гг. для подготовки, не имевшей среднего образования молодежи к поступ-
лению в высшие учебные заведения страны. 
РАДИМИЧИ – союз восточнославянских племён, обитавших в I тысячелетии в между-
речье Днепра и Десны по течению рек Сожа и Ипути. Примерно в 885 г. при князе Оле-
ге вошли в состав Древнерусского государства, а до этого платили дань хазарам. В XII 
в. населяли часть Черниговских и Смоленских земель. Характерная семилучевая форма 
височных колец радимичей позволяет археологам при раскопках определить ареал их 
расселения. 
РАЗНОЧИНЦЫ – принятое в XIX в. название людей разного разряда и звания (пре-
имущественно из купечества, духовенства, мещан), получивших образование и зани-
мавшихся умственным трудом, пополнивших собой интеллигенцию. Разночинцы – это 
достаточно многочисленная межсословная (см.: Сословия) категория населения: врачи 
и учителя, чиновники и юристы, журналисты и т.п. Из среды разночинцев вышло нема-
ло как революционеров, так и вполне благонамеренных и лояльных к власти лиц. 
Раскол старообрядческий – событие религиозно-общественной жизни России XVII в., 
выразившееся в отделении от Русской православной церкви части верующих, не при-
нимавших результатов церковных преобразований патриарха Никона и царя Алексея 
Михайловича. 
РЕКРУТСКАЯ ПОВИННОСТЬ (рекрутчина) – способ комплектования регулярных 
войск, обязывавший население податных сословий (крестьян и мещан) поставлять в 
армию рекрутов, т.е. лиц, подлежащих зачислению на военную службу. Установлена 
Петром I в 1705 г. Рекрутами пополнялся солдатский состав полевой армии и гарнизо-
нов. Со временем был установлен призывной возраст от 17 до 35 лет. Податные сосло-
вия выставляли определённое число рекрутов от своих общин – поначалу одного чело-
века от 20-30 дворов. С 1724 г. в мирное время с каждой тысячи подлежали набору от 
пяти до семи человек, при сложной международной обстановке – до 10 человек, а в во-
енное время и более.  
РЕФЕРЕНДУМ – разновидность волеизъявления народа, выраженная во всеобщем го-
лосовании по самым актуальным и определяющим вопросам внутренней и внешней 
политики.  
РКП (б), Российская коммунистическая партия (большевиков) – одно из промежуточ-
ных (с 1918 по 1925) наименований КПСС. 
РОД – древнеславянское божество, согласно языческой (см.: Язычество) мифологии, 
давшее жизнь всему живому. Олицетворяло мужское начало плодородия, воплощало 
единство рода. 
РОД – коллектив кровных родственников в первобытном обществе. Объединение лю-
дей одного рода составляло родовую общину, которая имела коллективную собствен-
ность и вела общее хозяйство. Несколько родов объединялись в племена. Расцвет родо-
вого строя продолжался примерно до 10 тысячелетия до н.э. 
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РОССИЯ – название нашей страны, известное с XV в. и сохранявшееся практически все 
последующие столетия (включая семь советских десятилетий, когда имя Российская 
(см.: РСФСР) носила крупнейшая из 15 республик СССР) вплоть до настоящего време-
ни. Название – греческого (византийского) происхождения. В отличие от Руси Россия 
изначально – это уже не отдельные разрозненные территории, области, города, а единая 
страна, огромное пространство, на котором, кроме русского, проживает множество 
других народов. И все они – россияне. Становление России как сильной, могуществен-
ной державы приходится на время княжения великого московского князя Ивана III и 
связано с его именем. Женившись на племяннице последнего византийского императо-
ра, Иван III объявил себя его наследником и добавил к своему гербу с изображением 
Георгия Победоносца герб Византии – двуглавого орла, который и сейчас является гер-
бом России. 
РСФСР (Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика) – образо-
вана в январе 1918 г. С 30 декабря 1922 по 12 июня 1990 гг. входила в состав СССР. 
РУСЬ – название государственного образования восточных славян, сложившегося в IX 
в. Со временем распространилось на всю территорию Новгородско-Киевской Руси. Под 
Русью принято понимать объединённые великим киевским князем земли на Среднем 
Днепре и северо-восточные территории, вошедшие в XI – XII вв. в состав Владимиро-
Суздальского княжества. Эти земли стали основным ядром будущей России. Одни ис-
торики связывают название Русь с обитавшим некогда на реке Рось (притоке Днепра, 
ниже Киева) племенем рось, другие считают, что оно варяжского (см.: Варяги) проис-
хождения. По их мнению, это слово пришло из Скандинавии одновременно с Рюриком. 
В буквальном переводе с древнешведского русь – воины-гребцы. В этом случае слова 
летописи о том, что Рюрик, приняв приглашение славян, направился к ним и взял с со-
бой «всю русь», нужно понимать так, что он взял с собой военную дружину, которая 
водным путём, «на вёслах», прибыла в земли славян. Со временем и другие управляе-
мые Рюриком восточнославянские территории всё чаще стали называть Русью, а её жи-
телей – русичами, русинами, а позднее – русскими. Но сами русские понимали слово 
«Русь» иначе: светлая земля. Ведь издавна русый означало светлый. Примерно с XIII в. 
различали собственно Русь (позднее Великую Русь), Малую Русь (Украину), Белую 
Русь (Белоруссию), Червонную Русь (Галицкую), Чёрную Русь и др. 
РЯДОВИЧ – особая часть древнерусского населения, служившая у феодала на основа-
нии определенного договора (ряда). Являлись зависимой категорией жителей. 
 

С 
САМОДЕРЖАВИЕ – монархическая форма правления в России, при которой верхов-
ная власть принадлежала царю, императору. Именно в их руках были сосредоточены 
высшие законодательные права, верховное руководство центральными и местными уч-
реждениями и органами управления, назначение на ключевые военные и гражданские 
посты, ведение финансами, вынесение судебных приговоров по особо важным делам и 
т.д. Самодержавие в России развивалось от сословно-представительной монархии, ог-
раниченной Боярской думой и Земским собором (XVI – XVII вв.), к абсолютизму 
(XVIII – начало XX вв.). Пало в результате Февральской революции 1917 г. 
САМОЗВАНСТВО – присвоение чужого имени и звания выходцами из низших слоев 
русского общества, преследовавших социальные, династические, иногда корыстные, 
мошеннические цели. Часто в самозванстве находил выражение протест народных 
масс, принимавший наивно-монархическую окраску. Широкое распространение имен-
но в России самозванство получило из-за доброты и доверчивости народа. Как правило, 
самозванцы появлялись в моменты обострения социально-экономической ситуации в 
стране, ухудшения жизни народных масс (войны, голод, неурожаи, рост податей и т.д.). 



 82 

Первый известный самозванец – Лжедмитрий I, выдававший себя за убитого в 1591 г. 
царевича Дмитрия. Вскоре после его убийства появился Лжедмитрий II («Тушинский 
вор»), а в 1611 г. – Лжедмитрий III в Псковской земле, некий Сидорка.  
СВОД ЗАКОНОВ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ – собрание законов, действовавших в 
Российской империи. Подготовка и издание 15-томного Свода осуществлены под руко-
водством М.М. Сперанского и были составной частью предпринятой по его лее ини-
циативе кодификации законов. Обнародован в 1833 г. и вступил в силу в 1835 г. По су-
ти представлял собой целенаправленную (с учётом реалий эпохи) выборку из 45-
томного Полного собрания законов Российской империи (1649 – 1825) с добавлением 
последующих правовых актов. В общей сложности насчитывал около 40 тыс. статей, но 
в дальнейшем издавался с дополнениями. 
СВОД ЛЕТОПИСНЫЙ – одна из форм русских средневековых историко-литературных 
сочинений. В Своде летописном погодно излагались события русской истории и дава-
лось толкование исторического процесса с точки зрения правящих классов. Первые 
Своды летописные были составлены в XI в. в Киеве и Новгороде. Последние были со-
ставлены в XVIII в. Своды летописные включали различные литературные повести, 
сказания, поучения, разрядные записи, дословные предания и др. Своды летописные 
отражали политическую и культурную жизнь Руси. 
СВЯЩЕННЫЙ СОЮЗ – союз между Россией, Австрией и Пруссией, заключенный по-
сле победы над наполеоновской Францией в 1815 г. с целью поддержания закрепленно-
го Венским конгрессом порядка в Европе. Идея создания союза была выдвинута рос-
сийским императором Александром I. К Священному союзу присоединились в даль-
нейшем все остальные европейские государства (кроме Великобритании и Ватикана). 
За всю историю организации было созвано четыре конгресса (Аахенский в 1818 г., 
Троппауский в 1820 г., Лайбахский в 1821 г. и Веронский в 1822 г.), закрепившие за 
странами-участницами право на вмешательство в дела других государств, в случае если 
правившим династиям этих стран угрожала опасность свержения. 
СЕМИБОЯРЩИНА – термин, употребляющийся в исторической науке для обозначе-
ния сформированного в годы Смутного времени правительства из семи бояр (Иван Во-
ротынский, Василий Голицын, Борис Лыков, Федор Мстиславский, Иван Романов, Ан-
дрей Трубецкой, Федор Шереметев). Семибоярщина пришла к власти в 1610 г. после 
того, как с престола был свергнут Василий Шуйский. Просуществовало до 1612 г.  
СЕМИБОЯРЩИНА» (седьмочисленные бояре) – боярское правительство в России в 
период Смуты (1610 – 1612). В его состав входили семь знатных бояр во главе с князем 
Ф.И. Мстиславским.  
СЕНАТ (Правительствующий сенат) – в Российской империи высший орган государст-
венного управления. Создан по указу Петра I 19 февраля 1711 г., для того чтобы содей-
ствовать управлению государства ввиду постоянных отлучек царя. Орган имел значи-
тельные законодательные полномочия, являясь при этом высшей судебной и исполни-
тельной инстанцией. Со времен Сенат потерял свои прежние функции и полномочия. 
После Судебной реформы императора Александра II в 1864 г. Сенат стал высшей кас-
сационной инстанцией Российской империи. Упразднен после Октябрьской револю-
ции. 
СЛАВЯНОФИЛЫ – представители одного из наиболее крупных направлений россий-
ской общественно-философской мысли середины XIX в. Основателем принято считать 
А.С. Хомякова. Наиболее видными представителями были К.С. и И.С. Аксаковы, И.В. 
Киреевский, А.И. Кошелев, Ю.Ф. Самарин др. Позиции славянофилов сформировались в 
ходе полемики с их идейными оппонентами – западниками. Славянофилы учили о необ-
ходимости поиска самобытного и уникального пути развития России, без слепого следо-
вания западноевропейским образцам (в чем они обвиняли западников). Не были сторон-
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никами преобразований императора Петра I, так как считали, что они оторвали Россию 
от православного самобытного начала и насильно привили европейские порядки. 
СМЕРДЫ – социальный слой славянского общества раннего средневековья. В истори-
ческой науке существуют три точки зрения по вопросу о том, какой слой древнерусско-
го общества обозначался термином «смерды»: 1) вся масса сельского населения. По-
степенно из свободного крестьянства оно становится зависимым; 2) только крестьяне, 
сидевшие на государственной земле и обложенные данью; 3) особая группа зависимого 
полусвободного населения. Положение смерда было двойственным. В отличие от раба 
смерд имел семью и имущество, платил штраф за проступки. Но юридически не был 
полноправным. 
СНГ (Содружество независимых государств) – международная организация, созданная 
странами, входившими в состав СССР, после его распада с целью регулирования даль-
нейших отношений между образованными независимыми государствами. Создано на 
основании подписанного 8 декабря 1991 г. соглашения между Россией, Украиной и Бе-
лоруссией в Беловежской Пуще (недалеко от Бреста, Республика Беларусь). Страны 
подписанты договора декларировали намерение развивать сотрудничество между наро-
дами на основании взаимного уважения, учитывая интересы каждой стороны в эконо-
мической, политической и гуманитарной сферах. Для координации действий создава-
лись органы управления СНГ: Совет глав государств, Совет глав правительств, Совет 
министров иностранных дел, Межгосударственный экономический совет, Межпарла-
ментская ассамблея с центром, Координационно-консультативный комитет. 21 декабря 
1991 г. в Алма-Ате была подписана декларация, определявшая вступление в СНГ дру-
гих стран бывшего СССР: Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Молдавии, 
Таджикистана, Туркмении, Узбекистана. 
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ – согласно Конституции 1993 г. верхняя палата Федерального 
собрания – парламента Российской Федерации. В Совет Федерации входят по два пред-
ставителя о каждого субъекта РФ. С 18 марта 2014 г. число субъектов равняется 85, 
следовательно, количество членов в Совете Федерации – 170.  
Советы – органы власти, впервые появившиеся в Российской империи в ходе револю-
ции 1905 – 1907 гг. для координации действий рабочих против официального прави-
тельства. Первый Совет был создан 15 мая 1905 г. в центре рабочих волнений – Ивано-
во-Вознесенске. Ночью 27 февраля 1917 г. в качестве противовеса Временному комите-
ту Государственной Думы в Петрограде создается Временный исполнительный коми-
тет Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, по сути, представлявшего 
собой вторую власть в стране. В городах создавались местные советы, отделения Пет-
росовета. В Советском союзе Советы являлись представительными органами государ-
ственной власти, отличительной особенностью которых было отсутствие разделения 
между исполнительной и законодательной властью. 
Совнарком (Совет народных комиссаров, СНК) – название советского правительства. 
Создан 26 октября 1917 г. в ходе Октябрьской революции. Первым председателем СНК 
был В.И. Ленин, возглавлявший его до своей смерти в 1924 г. Второй председатель – 
А.И. Рыков (1924-1930), третий – В.М. Молотов (1930-1941), четвертый И.В. Сталин 
(1941-1946). В 1946 г. СНК был преобразован в Совет министров. 
Совнархозы (советы народного хозяйства, СНХ) – советские органы управления народ-
ным хозяйством, существовавшие в 1957 – 1965 гг. 
«СОЛЯНОЙ БУНТ» – крупное восстание в Москве в 1648 г. Одним из поводов послу-
жило увеличение налога на соль.  
СОСЛОВИЯ – социальные группы людей, занимающие определённое общественное 
положение. Имеют закреплённые обычаем и законом и передающиеся по наследству 
права и обязанности. Сословия обычно существуют в иерархических обществах, для 
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которых характерны сословное неравенство, деление на привилегированные (дворянст-
во, бояре, духовенство, казачество) и непривилегированные (крестьяне, ремесленники, 
купцы, мещане) сословия. Последние подлежали телесным наказаниям и платили по-
душную подать, отчего назывались также податными сословиями. Зарождение сосло-
вий относится к периоду Киевской Руси. В XV – XVII вв. сословная структура россий-
ского общества интенсивно развивается. В основе её лежало несение одними сословия-
ми службы, а другими – тягла как обязательной повинности в пользу государства. Со-
словная организация общества была юридически оформлена Соборным уложением 
1649 г. Однако реально сословная система сложилась гораздо позднее. Классик русской 
исторической науки С.М. Соловьёв имел все основания утверждать, что понятия о со-
словном единстве, об общих сословных интересах в России долгое время не существо-
вало. «Боярин не имел ничего общего с окольничим, тем менее с думным или простым 
дворянином, ещё менее с сыном боярским; сколько чинов, столько отдельных кругов, 
не связанных друг с другом. Жили розно, «особе, кождо с родом своим». Действитель-
но, при отсутствии сословного интереса господствовал один интерес родовой... в со-
единении с чиновным началом...» Соловьёв убедительно показал, что родовое единство 
препятствовало единству сословному. В качестве примера историк привёл сохранив-
шийся до петровских времён обычай, по которому опала распространялась не только на 
виновного, но и на его родичей. Так, Пётр I за ослушание повелел привлечь ряд моло-
дых дворян к тяжёлым строительным работам на набережной Мойки в Санкт-
Петербурге. К удивлению царя, в числе наказанных он обнаружил заслуженного воена-
чальника адмирала графа Ф.М. Апраксина, который, сняв мундир, вместе со всеми вби-
вал сваи. На вопрос Петра, как он тут оказался, Апраксин ответил: «Государь! Здесь 
бьют сваи мои племянники и внучата; а я что за человек? Какое имею в роде преиму-
щество?» Таким образом, Апраксин дал понять царю, что эта работа унижает его родо-
вое достоинство. В период абсолютизма происходит консолидация сословий. Со второй 
половины XIX в. сословные различия в России постепенно отмирают, но сами сосло-
вия, их градация и сопутствующие им пережитки сохраняются ещё долгое время – до 
начала XX в. После Октябрьской революции был принят декрет «Об уничтожении со-
словий и гражданских чинов» (от 10 ноября 1917). 
СОСЛОВНО-ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ МОНАРХИЯ – форма феодального государства, 
при которой относительно сильная власть монарха сочеталась с наличием сословно-
представительных органов, обладавших совещательными, финансовыми, иногда зако-
нодательными функциями. Сложилась к сер. XVI в. с образованием Русского централи-
зованного государства. Высшим сословно-представительным органом был Земский со-
бор (первый – в 1549 г.), имевший законосовещательный характер; состоял из Осве-
щенного собора и Боярской думы, представителей московского и уездного дворянства, 
купечества и посадских людей. В соборах 1611 – 1613 гг. участвовали представители 
служилых людей по прибору и государственных крестьян. Созывались соборы по ини-
циативе правительства. На рассмотрение соборов выносились все важные вопросы 
внешней и внутренней политики. Время особой интенсивности в деятельности соборов 
– время обострения классовой и внутриклассовой борьбы, слабость центральной госу-
дарственной власти. По мере укрепления царской власти соборы собирались все реже: 
последний полный собор собрался в 1653 г. Органы местного управления, формиро-
вавшиеся по сословному признаку, появились ранее Земских соборов: в кон. XV в. вве-
дено участие «лучших мужей» посадского и черносошного сельского населения в суде 
у наместников. В кон. 30-х гг. XVI в. началась губная реформа (завершилась в сер. 50-
х), передавшая в руки представителей местного дворянства сыск и суд по важнейшим 
уголовным делам. В сер. XVI в. была проведена земская реформа Ивана IV (органы 
земского самоуправления закрепились впоследствии в некоторых областях, в частно-
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сти, на Севере и в поволжских городах). Особенностью сословно-представительной 
монархии в России было преобладание центральной государственной власти самодер-
жавия, опиравшегося на быстро развивающиеся центральный (система приказов – с 
сер. XVI в.) и местный бюрократический аппарат. Со 2-й пол. XVI в. на смену намест-
никам приходят воеводы, сконцентрировавшие в 1-й пол. XVII в. всю административ-
ную, судебную, исполнительную власть на местах и полностью подчиненные приказам. 
Значение органов местного самоуправления падает. Со 2-й пол. XVII в. начинается 
формирование русского абсолютизма. 
СОЦИАЛИЗМ – 1) название ряда учений, в которых в качестве цели и идеала выдвига-
ется осуществление принципов социальной справедливости, свободы и равенства; 2) 
общественный строй, воплощающий эти принципы. 
СТОГЛАВЫЙ СОБОР – церковно-земский собор, созванный царем Иваном Грозным в 
1551 г. для решения ряда церковных и государственных проблем. Основными вопроса-
ми, поднимавшимися в ходе заседаний собора, были вопросы церковного благочиния, 
унификации обрядов, усиление авторитета церкви и духовенства среди народа, разгра-
ничение сфер влияние светского и церковной судебных властей. Многие решения Сто-
главого собора шли в разрез с традициями православной церкви. По этой причине РПЦ 
сегодня не рассматривает определения собора как источник канонического права. 
Столыпинская аграрная реформа – комплекс мер, проводимых правительством Россий-
ской империи с 1906 г. Названа так по имени П.А. Столыпина, с 1906 г. председателя 
Совета министров. Начало реформы было положено законом 9 ноября 1906 г., разре-
шавшим крестьянам выходить из крестьянских общин на хутора и отруба. Целью ре-
формы было создание самостоятельных жизнеспособных и экономически эффективных 
фермерских хозяйств. Для этого предполагалось разрушить устаревшую и совершенно 
неэффективную общину крестьянскую, препятствовавшую наиболее предприимчивым 
крестьянам развернуть собственное хозяйство. Государство всячески поддерживало 
вышедших из общины крестьян: укрепляло Крестьянский банк, способствовало пересе-
лению в другие районы с тем, чтобы ликвидировать традиционное крестьянское мало-
земелье. Воплотить в жизнь замыслы реформы так и не удалось в связи с убийством 
П.А. Столыпина эсером Д. Богровым 5 сентября 1911 г. 
СУДЕБНИК – название сборника законов Российского государства. Первый судебник 
был принят великим князем московским Иваном III в 1497 г. с целью систематизации 
большого количества законных актов. Судебник Ивана III регламентировал деятель-
ность суда, вводил нормы уголовного права, устанавливал порядок составления граж-
данских договоров, в 57-й статье ограничивал выход крестьян от своего владельца. При 
царе Иване Грозном был в 1550 г. был принят еще один судебник, с одной стороны, 
подтверждавший положения Судебника 1497 г., с другой, закреплявший усиление цен-
тральной власти московского государя. 
 

Т 
ТЕОКРАТИЯ (греч. Theos - бог + kratos - власть) – форма правления, при которой по-
литическая власть принадлежит духовенству. 
Теория официальной народности – официальная государственная идеология в Россий-
ской империи, сформулированная в годы правления Николая I министром народного 
просвещения графом С.С. Уваровым. Суть идеологии сводилась к формуле «Правосла-
вие, самодержавие, народность». 
ТИВЕРЦЫ – союз восточнославянских племён, живших по Днестру и близ устья Ду-
ная. Около середины X в. вошли в состав древнерусского государства. В конце XI – на-
чале XII столетия под натиском кочевников ушли в более безопасные северные районы. 
Упомянуты в «Повести временных лет». 
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ТИУН – княжеский или боярский слуга, управлявший феодальным хозяйством в Древ-
ней Руси в XI – XVI вв. 
Третьиюньский переворот – принятое в отечественной исторической науке название 
для событий 3 июня 1907 г., когда по инициативе правительства, в нарушение Основ-
ных Законов была распущена Государственная дума и внесены изменения в избира-
тельный закон, предоставлявшие власти возможность контролировать ход выборов. 
Тройственный союз – военно-политический блок стран-участниц Первой мировой вой-
ны. Первоначально в него входили Австро-Венгрия, Германия, Италия. В 1915 г. при-
соединилась Турция. 
ТЯГЛЫЕ КРЕСТЬЯНЕ — крестьяне, обязанные нести тягло в пользу государства в XV 
– начале XVIII вв. Подразделялись на черносошных крестьян и частновладельческих. 
После введения подушной подати – податные. 
 

У 
УДЕЛЬНЫЕ КНЯЖЕСТВА (от слова «уделять») – составные части крупных княжеств 
в XII – XV вв. По сути, доли членов княжеской фамилии в родовом имении. Великий 
князь (владимиро-суздальский, галицко-волынский, черниговский и др.) отдавал своим 
подросшим сыновьям во владение и управление часть земель с двумя-тремя, а то и не-
сколькими городами. Дробление продолжалось примерно по такой же схеме: от удель-
ного отходили более мелкие княжества, а из последних образовывались совсем уже 
крохотные. Этот процесс характерен для длительного периода политической раздроб-
ленности на Руси. Номинальная зависимость от великого князя не мешала удельным 
князьям проводить самостоятельную политику, иметь своё войско, чеканить монету и 
т.д. Существовали до XVI в. Формирование Российского централизованного государст-
ва положило удельным княжествам конец. Последнее из них – Углическое ликвидиро-
вано после смерти царевича Дмитрия Ивановичам 1591 г. 
УДЕЛЬНЫЕ КРЕСТЬЯНЕ – категория крепостных крестьян в XVIII – первой половине 
XIX вв., принадлежавших императорской фамилии. Ими стали дворцовые крестьяне, 
переданные в 1797 г. в состав специально учреждённых для содержания членов царско-
го дома уделов. В начале XIX в. количество удельных крестьян, живших на так назы-
ваемых удельных землях, приближалось к 464 тыс. человек. Их положение немногим 
отличалось от положения крестьян, принадлежавших помещикам: они платили оброк, 
несли государственную повинность, а, кроме того, выполнял и определённые работы в 
пользу уделов. Находились сначала в ведении Департамента уделов, а с 1826 г. – Ми-
нистерства императорского двора. Личную свободу получили в 1858 г., а в 1863 г. на-
делены землёй на основании обязательного выкупа (в среднем на душу мужского пола 
приходилось около 5 десятин). 
УЕЗД – административно-территориальная единица, известная на Руси с XIII в. уезд 
состоял из города и подчиненных ему волостей. Первоначально им управлял княже-
ский наместник, с нач. XVII в. – воевода. С нач. XVIII в. уезд – составная часть губер-
нии. С 1755 г. уезд стал низшей административной, судебной и финансовой единицей с 
числом жителей 20-30 тыс. лиц мужского пола. Полицейско-административную власть 
в уезде осуществлял исправник – начальник уездной полиции. К 1917 г. в России на-
считывалось до 800 уезд. В СССР уезд были упразднены в 1923 – 1929 гг. в связи с 
проведением районирования на основе нового административно-территориального де-
ления; в Латвии уезды просуществовали до 1949 г., в Эстонии и Литве – до 1950 г. 
УЛИЧИ – одна из племенных групп восточных славян, обитавшая, согласно «Повести 
временных лет», в Нижнем Поднепровье, на берегах реки Буг и Чёрного моря. С сере-
дины X в. – в составе Древнерусского государства. Позднее вместе с тиверцами под на-
тиском кочевых племён переселились на север. 
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УЛОЖЕННАЯ КОМИССИЯ – особое учреждение, созданное по инициативе императ-
рицы Екатерины II в декабре 1767 г. для подготовки к созданию нового обобщающего 
собрания законов Российской империи, призванного сменить Соборное Уложение 1649 
г. Члены Уложенной комиссии должны были руководствоваться составленным самой 
императрицей Екатериной II «Наказа», своего рода послания, призывавшего комиссию 
наладить работу на основании идей Просвещения. Уложенная комиссия показала себя 
не с самой лучшей стороны, так и не выработав ни одного законопроекта. В декабре 
1768 г. под предлогом начавшейся русско-турецкой войны деятельность комиссии была 
остановлена. 
УРОЧНЫЕ ЛЕТА – в XVI – XVII вв. срок, на протяжении которого владельцы беглых 
крестьян имели право подать иск об их возвращении. По указу от 24 ноября 1597 г. ус-
танавливался пятилетний срок сыска беглых, который Уложением 9 марта 1607 г. уве-
личивался до 15 лет. Но практически действовал прежний указ, поскольку поимка тре-
бовала больших расходов, а казна из-за потрясений Смуты была пуста. В 1637 г. под 
давлением дворянства увеличены до девяти, а в 1641 г. – до 10 лет, причём для кресть-
ян, вывезенных другими владельцами, срок сыска устанавливался до 15 лет. Соборное 
уложение 1649 г. узаконило бессрочный сыск беглых крестьян, навечно закрепляя их за 
владельцами, т.е. окончательно превращая зависимых крестьян в крепостных. Во 2-й 
пол. XVII в. в некоторых случаях проведение в жизнь отмены Урочных лет.  
УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ — представительное, парламентское учреждение, де-
путаты которого были избраны в ноябре-декабре 1917 г. на основе всеобщего избира-
тельного права. Идея его созыва выдвигалась ещё в годы Первой российской револю-
ции 1905 – 1907 гг., однако необходимость этого стала очевидной после Февральской 
революции. Учредительное собрание должно было установить форму правления в Рос-
сии и выработать конституцию. Подготовка к нему велась Временным правительством 
и находила поддержку широких народных масс и основных революционных (включая 
большевиков) демократических и либеральных партий страны. Пришедшие к власти в 
результате Октябрьской революции большевики не отказались от этих планов, и даже 
первое советское правительство, Совет Народных Комиссаров (СНК), считалось вре-
менным – до созыва Учредительного собрания. Однако получившие лишь 24% мест 
большевики не только затягивали его открытие, но готовы были похоронить и саму 
идею Собрания. Правда, внутри большевистской партии имелась группа (Л.Б. Каменев 
и др.), не согласная с подобным решением, но В.И. Ленин был настроен на разгон Соб-
рания, т.к. понимал, что проводить через этот орган власти свою политику большеви-
кам не удастся. 11 декабря 1917 г. по обвинению в подготовке государственного пере-
ворота в день открытия Учредительного собрания были арестованы видные кадеты. На 
открывшемся 5 января 1918 г. в Таврическом дворце в Петрограде Учредительном соб-
рании имели значительный перевес правые эсеры, которые на выборах получили наи-
большую поддержку. Крестьяне – основная часть и населения, и избирателей – голосо-
вали за эсеров, видя в них защитников и проводников своих интересов. Эсер В.М. Чер-
нов был избран председателем Собрания. Оно отменило декреты советской власти и 
отказалось признать законность временного рабоче-крестьянского правительства, а 
также принять зачитанную Я.М. Свердловым Декларацию прав трудящегося и эксплуа-
тируемого народа, утверждённую ВЦИК. Большевики и их сторонники левые эсеры во 
главе с М.А. Спиридоновой оказались в меньшинстве, но не собирались добровольно 
расставаться с властью. Предвидя, что ситуация сложится не в пользу большевиков, 
Ленин заранее наметил сценарий, по которому они должны были действовать. Депута-
ты получили возможность свободно выговориться, а большевики и левые эсеры поки-
нули зал. По приказанию наркома по морским делам П.Е. Дыбенко в 5 час. утра работа 
Собрания была грубо прервана. А.Г. Железняков, возглавлявший полупьяных матро-
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сов, которые формально несли вооружённую охрану, а на деле всячески мешали ходу 
заседания, произнёс свою сакраментальную фразу: «Караул устал». Собрание успело 
провозгласить Россию демократической федеративной республикой, но этот акт не по-
лучил юридической силы, т.к. ВЦИК распустил «Учредиловку». 6 января депутатов не 
допустили в зал заседаний. Несколько сотен безоружных демонстрантов пытались про-
тестовать, но по ним по приказу большевистского политического и военного руково-
дства был открыт огонь. III съезд Советов, проходивший 18-19 января, принял решение 
исключить из советского законодательства любые упоминания Учредительного собра-
ния и ссылки на него. Многие депутаты подверглись аресту, а затем были расстреляны. 
Оставшиеся в живых летом 1918 г. образовали Комитет членов Учредительного собра-
ния – Комуч. Но попытка установить в провинции парламентскую республику и проти-
вопоставить её диктатуре большевиков в центре России оказалась неудачной. Полицей-
ская акция большевиков, по мнению целого ряда историков, способствовала развязыва-
нию Гражданской войны в стране. Ведь многие люди взялись за оружие, привлечённые 
лозунгом защиты Учредительного собрания, веря, что его можно возродить. Позднее 
судьбу Учредительного собрания в какой-то степени повторили Советы. Правда, они 
были низведены до уровня декоративных придатков власти без особого шума, тихо и 
мирно. 
 

Ф 
ФАВОРИТИЗМ – явление политической жизни имперской России, когда определенное 
лицо получало возвышение и имело влияние на императора в связи с личной привязан-
ностью монарха к фавориту. Фавориты порой оказывали серьезное влияние на жизнь 
страны, определяя принятие самых разных, в том числе и государственных решений. 
Федеральное собрание – по Конституции 1993 г. название парламента Российской Фе-
дерации. Состоит из двух палат: нижней (Государственная Дума) и верхней (Совет Фе-
дерации). 
ФЕОД (лат. feodum, от др.-герм. fihu, fehu - поместье, имущество, скот, деньги + od - 
владение) – в Западной Европе в эпоху средневековья - наследственное земельное ус-
ловное владение, пожалованное сеньором своему вассалу на условии несения службы 
(в основном военной); наиболее характерная форма собственности при феодализме. В 
Германии феод также назывался лен, во Франции – фьеф. 
ФЕОДАЛ – земельный собственник, владелец феода в эпоху феодализма, эксплуати-
рующий зависимых от него крестьян. 
ФЕОДАЛИЗМ – общественный строй, при котором крестьяне ведут самостоятельное 
хозяйство, но находятся в личном и экономическом подчинении господствующему 
классу, которому они отдают феодальную ренту; земельная собственность выражается 
в том, что феодал «держит» землю на правах феода, полученного от вышестоящего 
сеньора; права людей взаимно ограничены и неразрывно соединены с обязанностями; 
общественное сознание пронизано религиозным мировоззрением; политическое гос-
подство осуществляет иерархически организованное военное сословие; феодализм ис-
торически предшествует капитализму. 
ФЛЕШЬ – полевое фортификационное сооружение, образующее угол, обращенный 
вершиной к противнику. 
 

Х 
«ХОЖДЕНИЕ В НАРОД» – явление общественной жизни Российской империи второй 
половины XIX в., связанное с движением радикально настроенной молодежи в деревню 
с целью распространения среди простого крестьянского населения народнических 
идей. Первым, кто выдвинул идею идти в народ, был А.И. Герцен. В «Колоколе» он 
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призывал учащуюся молодежь выполнить свой долг перед народом, отправиться в де-
ревню и приступить к проповеди идей социализма. «Хождение в народ» началось в 
1876 г., охватив 37 губерний Российской империи. Результат, который ставили перед 
собой ушедшие в деревню студенты, достичь не удалось. Крестьяне не были готовы к 
восприятию идей социализма, исповедуя наивный монархизм. 
Хозрасчёт (хозяйственный расчет) – понятие советской экономики, означавшее допу-
щение элементов рыночной экономики на социалистически ориентированные предпри-
ятия. Для более эффективной работы предполагалось создание системы стимулов. В 
конечном счете хозрасчет должен был привести к окупаемости всех затрат на произ-
водство продукции, что не всегда было возможно в условиях строгой командно-
административной экономики. 
ХОЛОПЫ – наиболее бесправная категория зависимого населения на Руси и в России 
X – начала XVIII вв. По своему положению близки к рабам (не имели собственности, 
могли быть проданы или подарены хозяином). Но жизнь холопов защищалась Церко-
вью, безнаказанно убить их владелец не мог. Холопы – это в прошлом воины, взятые в 
плен; люди, попавшие в безвыходное положение и вынужденные добровольно пойти в 
кабалу (самопродажа); злостные должники; преступники; женщины, вышедшие замуж 
за холопа, или мужчины, женившиеся на холопке. Наделённые землёй холопы мало чем 
отличались от крепостных крестьян. В XVI – XVII вв. холопами называли себя и сво-
бодные люди (даже бояре и дворяне) при обращении к царю или при подаче челобит-
ных (см.: Челобитная) на его имя. С введением в 1722 г. подушной подати слились с 
крепостными крестьянами. С XVII по первую половину XIX столетия холопами назы-
вали дворню –  крепостную прислугу в помещичьем доме. 
ХУТОР – по Столыпинской аграрной реформе – особый тип хозяйства с домом и зем-
лей. Крестьяне могли выйти из общины на хуторные хозяйства, которые становились 
их частной собственностью. 
 

Ц 
ЦАРЬ (от латинского названия римских и византийских императоров – цезарь) – при-
нятый в России, начиная с Ивана IV (1547), титул монархов. С 1721 г., когда Россия об-
рела статус империи при Петре I, заменён титулом император.  
ЦЕЛОВАЛЬНИКИ — выборная должность в XV – XVIII вв., при вступлении в кото-
рую дают присягу и «целуют» крест, после 1754 г. сохранились только кабацкие цело-
вальники, превратившиеся в служителей откупщиков или продавцов в кабаке, их про-
должали до XX в. называть целовальниками. 
ЦЕНЗУРА –  система государственного надзора за печатью и средствами массовой ин-
формации. Складывалась в России с начала XVIII в.  
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ГОСУДАРСТВО – государство, состоящее из ранее разроз-
ненных земель и объединённое под сильной властью. Как и в других странах, склады-
валось на основе политического и экономического объединения, но в России первое 
заметно опережало последнее. В этом состоит особенность централизации на Руси, 
происходившей с XIV по XVI вв.  
ЦЕНТРИСТЫ – представители течения внутри социал-демократии, выступавшие про-
тив классовой борьбы, политического экстремизма, диктатуры пролетариата. В отличие 
от большевиков занимали не пораженческие, а оборонческие позиции в период Первой 
мировой войны. Представление о взглядах центристов даёт политическое поведение 
Л.Д. Троцкого до Февральской революции. Он не соглашался с радикально-
настроенными большевиками, но не принимал и умеренной программы поддержанных 
им на II съезде РСДРП меньшевиков с их парламентаризмом, ориентацией на реформы, 
а не на революцию. Подобная линия типична для центристов. 
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ЦЕНТРОБАЛТ – координационный комитет Балтийского флота в мае 1917 – марте 
1918 гг. во главе с большевиком П.Е. Дыбенко. Без санкции Центробалта ни один при-
каз не имел силы. Сыграл громадную роль в революции 1917 г. Был распущен в связи с 
организацией Совета комиссаров Балтийского флота. 
ЦИК (Центральный Исполнительный Комитет) СССР – высший орган государственной 
власти СССР в 1922 – 1936 гг. Осуществлял свои функции в промежутке между всесо-
юзными съездами Советов. Существовал до 1938 г. 
ЦКК (Центральная контрольная комиссия) – высший орган партийного контроля в 1921 
– 1934 гг. В 1923 г. был создан новый объединённый, партийно-государственный орган 
– ЦКК – РКИ (Центрально-контрольная комиссия и Рабоче-крестьянская инспекция) во 
главе с В.В. Куйбышевым. В 1934 г. На XVII съезде партии преобразован в Комиссию 
партийного контроля при ЦК ВКП (б), а на XIX съезде КПСС в 1952 г. – в Комитет 
партийного контроля при ЦК КПСС. ЦКК должна была принимать меры по ликвида-
ции внутри партии фракций и группировок, деятельность которых шла вразрез с её ге-
неральной линией. 
 

Ч 
ЧЕЛОБИТНАЯ – письменное прошение в XV – начале XVIII вв. Его податель (чело-
битчик), передавая бумагу приказным чинам, «бил челом», т.е., стоя на коленях, кла-
нялся, касаясь при этом лбом земли. Тем самым он выражал своё отношение к царю, на 
имя которого составлял челобитную и на чьё справедливое решение рассчитывал.  
ЧЕЛЯДЬ – собирательное название в Древней Руси зависимых от владельцев вотчины 
или помещиков людей (холопов и др.). В России XVIII – XIX веков имело примерно то 
же значение, что дворня, слуги, дворовые люди. 
ЧЕРНОСОТЕНЦЫ – члены националистических партий Российской империи. Призы-
вали к сохранению абсолютной монархии на основе уваровской формулы «Правосла-
вие, Самодержавие, Народность», антисемитизму, великодержавному шовинизму и т.д. 
Наиболее известными черносотенными организациями являлись «Союз русского наро-
да», «Союз Михаила Архангела». Видными представителями были В.М. Пуришкевич, 
А.И. Дубровин, Н.Е. Марков, князь М.К. Шаховской и др. Во время революции 1905 – 
1907 гг. призывали правительство к жестким репрессивным мерам против бунтовщи-
ков. После Октябрьской революции 1917 г. деятельность черносотенных организаций 
была запрещена. 
ЧЕРНОСОШНЫЕ КРЕСТЬЯНЕ – в Российской империи с XVIII в. термин для обозна-
чения государственных крестьян. 
ЧУДЬ (чухонцы) – древнерусское название эстов (эстонцев), а также племён, живших 
по берегам Онежского озера и рекам Онеге и Северной Двине. 
 

Ш 
ШАПКА МОНОМАХА – венец, регалия русских великих князей и царей. Один из сим-
волов самодержавия в России. Шапка Мономаха представляет собой золотой фили-
гранный остроконечный головной убор среднеазиатской работы XIV в. с собольей 
опушкой, украшенный драгоценными камнями и увенчанный крестом. Легенда о при-
сылке Шапки Мономаха в числе других регалий византийским императором Констан-
тином Мономахом своему внуку великому князю Владимиру Всеволодовичу Монома-
ху возникла в кон. XV – нач. XVI вв. в связи с объединением русских земель вокруг 
Москвы и образованием единого Русского государства и явилась составной частью по-
литической теории о «Москве – третьем Риме». Шапкой Мономаха впервые Иван III 
Васильевич венчал на престол своего преемника Василия III. Иван IV Васильевич вен-
чался Шапкой Мономаха на царский престол, при нем содержание легенды о Шапке 
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Мономаха получило отражение в резьбе на «царском месте» Успенского собора Мос-
ковского Кремля. В 1721 г. значение коронационного венца переходит от Шапки Мо-
номаха к императорской короне. 
ШАРИАТ («надлежащий путь») – система (совокупность) религиозно - этических и 
юридических норм, основанных на Коране; мусульманское право. 
ШАХТИНСКОЕ ДЕЛО – судебный процесс по делу мифической контрреволюционной 
организации, состоявшийся 18 мая-5 июля 1928 г. в Москве. Группу инженеров – ква-
лифицированных специалистов досоветской школы ложно обвинили в попытке сорвать 
социалистическую индустриализацию, вредительской деятельности в Шахтинском и 
других районах Донбасса. Честно и самоотверженно трудившимся людям приписали 
саботаж, получение указаний и денег из-за границы. В приговоре указывалось, что они 
ставили целью разрушить важнейшую топливную базу СССР. Эти чудовищные из-
мышления понадобились для того, чтобы аварии, затопления, пожары, многочисленные 
несчастные случаи, выход из строя механизмов, вентиляции и т.п., происходившие, как 
правило, из-за спешки, плохого состояния шахт, несоблюдения техники безопасности 
или же преступной халатности, списать на «буржуазных интеллигентов», которые буд-
то бы в силу своей «классовой природы» и беспартийности не могут не быть врагами 
советской власти и социализма. В результате судебного процесса 49 профессионалов 
своего дела были осуждены: пятеро из них приговорены к расстрелу, а остальные – к 
различным срокам заключения. Шахтинское дело положило начало многочисленным 
судебным процессам по обвинению «разоблачённых саботажников». Дипломирован-
ные специалисты высокого класса отстранялись от работы под самыми невероятными и 
надуманными предлогами. Кампания по их увольнению приняла в конце 1920 – начале 
1930-х гг. массовый характер. Причём выяснилось, что около 80% не только среднего, 
но и руководящего звена советских чиновников работали ещё при старой власти. На 
место репрессированных или в лучшем случае лишённых гражданских прав и уволен-
ных набирались новые кадры рабоче-крестьянского происхождения. 
ШЕСТИГЛАСНАЯ ДУМА – исполнительный орган городского самоуправления в Рос-
сии (1785 – 1870). В соответствии с Жалованной грамотой городам, подписанной импе-
ратрицей Екатериной II в 1785 г., шесть разрядов населения, составлявших «общество 
градское », раз в три года имели право выбирать из своей среды городского голову и 
гласных «общей городской думы». Функции последней ограничивались выбором шес-
ти представителей – по одному от каждого разряда городского общества в Шестиглас-
ную думу сроком на три года. Заседала раз в неделю под председательством городского 
головы, занимаясь благоустройством города и городскими сборами. 
Шиизм (араб.) – одно из двух (наряду с суннизмом) направлений в исламе, сторонники 
которого признают только Коран и отвергают большинство положений Сунны, не при-
знают суннитских халифов, считая законными руководителями мусульман имамов. 
ШКОЛЫ КРЕСТЬЯНСКОЙ МОЛОДЁЖИ (ШКМ; с 1930 г. – школы колхозной моло-
дёжи) – общеобразовательные неполные средние школы, действовавшие в сельской ме-
стности СССР с 1923/24 г. учебного года до 1934 г. на базе четырёхлетних начальных 
школ. Имели трёхгодичный (с пятого по седьмой классы) срок обучения. Поступить в 
них могли юноши и девушки в возрасте от 12 до 16 лет. Как правило, включали в об-
щеобразовательную подготовку получение агрономических знаний и обязательную ра-
боту в поле. Наряду с дневными были и вечерние школы. В 1934 г. ликвидированы с 
введением общетиповой школы. В 1944 – 1958 гг. существовали школы сельской моло-
дёжи, где можно было получить начальное и неполное среднее образование без отрыва 
от производства. Преобразованы в вечерние (сменные) общеобразовательные школы. 
ШЛЯХЕТСТВО – заимствованное из польского языка наименование дворянства в XVII 
– первой половине XVIII вв. При Петре I термин «благородное шляхетство» использо-
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вался в официальных бумагах для обозначения дворянского сословия. Учреждённые в 
XVIII столетии закрытые общеобразовательные учебные заведения для подготовки 
офицеров до 1800 г. назывались шляхетскими корпусами. Были доступны только для 
дворянских детей. 
Шовинизм (фр. chavinisme, от соб. имени фр. солдата Н. Шовена (Chavin) – поклонника 
завоевательной политики Наполеона) – крайний национализм, политика национальной 
исключительности, разжигание национальной вражды и ненависти. 
ШТАНДАРТ – 1) знамя кавалерийских частей в русской армии (с 1731). 2) император-
ский флаг в России, а также флаг главы государства, поднимавшийся во время пребы-
вания его на военном корабле (судовой штандарт) или во дворце (дворцовый штан-
дарт). 
ШТАТС-КОНТОРКОЛЛЕГИЯ – центральный государственный орган России (1717 – 
1782). Ведала государственными расходами, денежным содержанием чиновников – т.е. 
одна из финансовых коллегий в XVIII в. После ее упразднения функции переданы уч-
режденным в Петербурге и Москве казначействам и уездным казначействам. 

Щ 
ЩЕК –по преданиям, отразившимся в русских летописях XI – XII вв., князь в племенном 
объединении полян, основатель одного из трех поселений, позже составивших город Киев. 
Существование на территории Киева нескольких поселений, к IX – X вв. слившихся в один 
город, подтверждается археологическими данными М.К. Каргера. Легенда об основании 
Киева возникла в VII – VIII вв.; в Армении она записана уже в VIII в. Предания о Кие, Ще-
ке, Хориве и их сестре Лыбеди являются отражением в народном сознании нескольких 
этапов развития восточнославянского общества в VI – X вв. 

Э 
ЭКЗЕКУТОР – в дореволюционной России чиновник, ведавший хозяйственными дела-
ми учреждения, наблюдавший за порядком в канцелярии. 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КРЕСТЬЯНЕ – категория государственных крестьян, образован-
ная в 1764 г. после секуляризации церковных и монастырских земель. Их численность 
приближалась к 2 млн. человек. Обладали относительной личной свободой, выполняли 
обязательные повинности в пользу государства. Название «экономические» объясняет-
ся тем, что они находились в ведении Коллегии экономии (см.: Коллегии). Постепенно 
слились с государственными крестьянами. 
Экспроприация (фр. expropriationion; от лат. ex - из, от + proprius - собственный) – 1. 
Принудительное (оплачиваемое или безвозмездное) отчуждение имущества, произво-
димое государством. В зависимости от того, выплачивается вознаграждение или нет, 
различается реквизиция и конфискация. 2. Лишение общественного класса или слоя 
находящихся в его собственности средств производства посредством принудительного 
изъятия или экономически (например, обезземеливание крестьянства, национализация 
собственности в результате социалистической революции).  
ЭСЕРЫ (социалисты-революционеры) – политическая партия в России в 1901 – 1923 
гг. Сформировалась из объединившихся народнических групп и кружков.  

Ю 
  ЮГОРСКАЯ ЗЕМЛЯ – историческое название в XII – XVII вв. Северного Урала и по-
бережья Северного Ледовитого океана от Югорского Шара (пролива между о. Вайгач и 
берегом материка Евразии) до устья р. Таз, населенных югрой. Югорская земля была 
Новгородской колонией в XII – XV вв. Во 2-й пол. XV в. постепенно включена в Рос-
сийское государство. 
ЮЖНАЯ РУСЬ – юго-западные территории бывшей Киевской Руси: Волынская, Га-
лицкая, Киевская, Черниговская и Переяславская земли. В XII в. и накануне монголо-
татарского завоевания – обособленные государственные образования, появившиеся в 
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результате политической раздробленности на Руси. В середине XII – первой трети XIII 
столетия старейший киевский стол всё ещё традиционно считался престижным и при-
тягательным, но фактически Киевское княжество утратило былое значение и после 
многократных дроблений превратилось в одно из заштатных удельных княжеств. Ве-
дущая роль в Южной Руси перешла к Галицко-Волынскому княжеству, проводившему 
политику объединения и консолидации юго-западных земель (особенно в княжение 
Даниила Романовича). Однако, став к концу XIII века одним из крупных и наиболее 
сильных государств Восточной Европы, в начале следующего столетия оно уступило 
пальму первенства Литве, и великий князь литовский Гедимин в 1320 г. захватил почти 
всю галицко-волынскую землю. Литва, а затем объединённое в 1386 г. Польско-
Литовское государство Речь Посполитая на протяжении XIV – XV вв. постепенно под-
чинили и многие другие южнорусские земли. 
ЮЖНОЕ ОБЩЕСТВО – тайная организация декабристов на юге России в 1821 – 1825 
гг. Время возникновения – март 1821 г., когда в Тульчине (Украина) на базе Тульчин-
ской управы – отделения «Союза благоденствия» были созданы три управы нового 
тайного общества – Тульчинская во главе с П.И. Пестелем, Васильковская во главе с 
С.И. Муравьёвым-Апостолом и М.П. Бестужевым-Рюминым и Каменская, которой ру-
ководили С.Г. Волконский и В.Л. Давыдов. В 1825 г. вобрало в себя «Общество соеди-
нённых славян». Программный документ – «Русская правда» П.И. Пестеля, в которой 
были изложены цели декабристов: установление в России республиканского строя, на-
деление крестьян землёй и др. Члены общества возглавили восстание Черниговского 
полка, с поражением которого тайная организация была разгромлена. 
ЮНКЕРА – молодые дворяне, добровольно поступившие в XVIII – первой половине 
XIX вв. на воинскую службу и проходившие в воинской части подготовку в офицеры. 
В 1802 – 1869 гг. это звание присваивалось унтер-офицерам из дворян сначала в кава-
лерии, артиллерии и егерских полках, а затем (с 1859) – во всех родах войск. В 1864 – 
1917 гг. юнкерами назывались воспитанники военных или юнкерских училищ. Во вре-
мя Октябрьской революции глава Временного правительства А.Ф. Керенский, пытаясь 
препятствовать захвату власти большевиками, рассчитывал на верность казачьих час-
тей и юнкеров. Однако сопротивлялись они довольно вяло и вскоре сложили оружие. 
«ЮНОСТИ ЧЕСТНОЕ ЗЕРЦАЛО» – назидательная книга, полное название которой 
«Юности честное зерцало, или Показание к житейскому обхождению, собранное от 
разных авторов». Была издана по инициативе Петра I (с 1717 по 1722 вышло 4 изда-
ния). В основе перевод с немецкого неизвестных руководств по правилам хорошего то-
на, но к переведённым оригиналам сделаны некоторые дополнения, учитывающие от-
сутствие у многих дворянских отпрысков даже элементарных навыков поведения, при-
личествующего благородному сословию. Представляла собой пособие по этикету, 
предназначенное «младым отрокам» – дворянам. Им рекомендовалось говорить между 
собой на иностранных языках, «чтоб слуги и служанки дознаться не могли», о чём ве-
дут беседу их господа, но были и куда более незатейливые советы типа: «Не облизывай 
перстов... Зубов ножом не чисти... Над ествою (едою. – сост.) не чавкай, как свинья, и 
головы не чеши, не проглотя куска, не говори... Около своей тарелки не делай заборы 
из костей, корок хлеба и прочего». Не все из 63 параграфов иностранного происхожде-
ния, есть добавления и российских составителей («Зерцало» готовили к печати Я.В. 
Брюс и др.). Книга включала также азбуку, цифры и религиозные наставления. 
«ЮНЫЕ МСТИТЕЛИ» – подпольная комсомольско-молодежная организация в Вели-
кую Отечественную войну на железнодорожной станции Оболь Витебской области в 
1942 – 1943 гг. В нее входило около 40 человек. Руководителями были Е.С. Зенькова, 
З.М. Портнова. Большинство участников казнены фашистами. 
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ЮРЬЕВ ДЕНЬ – церковный праздник в честь Св. Георгия (Юрия), отмечаемый 26 но-
ября. К этому времени заканчивались сельскохозяйственные работы. Вот почему кре-
постные крестьяне XV – XVI вв. в эту пору имели право перейти от одного владельца к 
другому. Согласно Судебнику 1497 г.  
ЮСТИЦ-КОЛЛЕГИЯ – центральный государственный орган в России 1717 – 1786 гг. 
Ведала судами. Высшая апелляционная инстанция для местных судов по уголовным и 
гражданским делам. 
 

Я 
ЯЗЫЧЕСТВО – общее название распространённых у восточных славян первобытных 
(см.: Первобытное общество) дохристианских и нехристианских религий, основанных 
на многобожии (политеизме), поклонении силам природы, культе мёртвых. Сам термин 
«язычество» – церковного происхождения и выводится из слова «язык» в архаичном 
значении «чужой народ, иноверец, иноплеменник». Отцы Православной Церкви назы-
вали древнюю, дохристианскую религию на Руси поганой, нечистой, всячески пресле-
довали её исповедание, и это отрицательное отношение отразилось в тогдашней речи. 
Язычество – сложный мировоззренческий комплекс, включающий в себя не только 
примитивные религиозные представления, но и целую систему миропонимания, житей-
скую философию, образ жизни, обрядность, ритуалы, правила и предписания, изоби-
лующие разнообразными запретами и ограничениями, а также богатейшую мифоло-
гию.  
ЯМСКАЯ ПОВИННОСТЬ – в Русском государстве до нач. XVIII в. обязанность сель-
ского населения предоставлять для государственных нужд подводы, лошадей и возчи-
ков. Для ямщиков Ямская повинность была основной. 
ЯМСКОЙ ПРИКАЗ – центральное государственное учреждение в России сер. XVI – 
1711 г. Ведал организацией перевозок, службой ямщиков, устройством и поддержани-
ем ямов и ямских слобод, административно-судебным управлением их населением. В 
XVII в. Ямской приказ собирал также ряд налогов. 
ЯРЛЫК НА ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕНИЕ – грамота ханов Золотой Орды, закреплявшая в 
XIII – XV вв. старшинство того или иного князя на Руси. Предоставлял определённые 
льготы и преимущества. Со смещением политического центра Руси с юга на северо-
восток особое значение приобрёл владимирский стол, игравший ту же роль, что ранее 
(в X – XII вв.) киевский. В 1328 г. ярлык получил московский князь Иван Калита, и с 
тех пор Москва удерживала владимирский стол, рассматривая великое княжение как 
свою естественную привилегию. В Орде выдавались также ярлыки на удельное княже-
ние (см.: Удельные княжества). 
ЯРЛЫКИ ХАНСКИЕ – письменные документы, обычно исходившие от монголо-
татарских ханов. Под ярлыками ханскими могли пониматься дипломатические ноты и 
тексты межгосударственных договоров. Однако наиболее часто ярлыки ханские явля-
лись иммунитетными льготными грамотами, дававшимися ханами Золотой Орды, ка-
занскими и крымскими ханами подвластным им светским и духовным феодалам. Яр-
лыки ханские утверждали русских князей на столах их княжеств. По ярлыкам ханским, 
выданным русским митрополитам за молитву о ханах, русская церковь освобождалась 
от подчинения ордынской администрации, от уплаты налогов со своих владений, от не-
сения повинностей. 
ЯРМАРКИ – периодически проходившие в определённое время года и в установленном 
месте крупные торги. Как правило, устраивались в тех городах и населённых пунктах, 
где пересекались торговые пути. Развитие ярмарок относится в России к XVI в., но 
наибольшие размах и распространение они получили после великих реформ во второй 
половине XIX столетия. Крупнейшей была Макарьевская ярмарка, на смену которой в 



 95 

1817 г. пришла Нижегородская ярмарка. Её справедливо называли «карманом России». 
Имели специализацию: на Ирбитской и Якутской торговали пушниной; за лесом ехали 
на Волгу и Лену; за хмелем, скотом и сельскохозяйственным сырьём – на Украину. Од-
нако, как правило, на российских ярмарках продавали самые разные товары – на Свен-
ской под Брянском, Коренной под Курском или Нежинской и Киевской на Украине. 
После Октябрьской революции пришли в упадок, в годы НЭПа с оживлением товарно-
денежных отношений возродились, но со свёртыванием свободного рынка в конце 1920 
– начале 1930-х гг. вновь прекратились. В современной России ярмарочная торговля 
восстановлена. Ведущая в прошлом Нижегородская ярмарка и теперь по праву считает-
ся королевой оптовой торговли. 
ЯРЫЖНЫЕ ЛЮДИ (ярыжки, ярыги) – собирательное название в России XVI – XVII вв. 
низкообеспеченной части населения, занятой по преимуществу наёмным трудом: бур-
лаков, грузчиков, крючников, судовых работников (гребцов на морских и речных судах 
и т.п.), чернорабочих. Земскими ярыжными людьми именовались низшие служители в 
приказах, выполнявшие полицейские функции. Слово «ярыга» приобрело и нарица-
тельный смысл, обозначая бедный люд, голытьбу, а также пьяниц, бродяг, скатившихся 
на социальное дно беспутных людей. 
ЯСАК – натуральная подать, которой в царской России облагались нерусские народы, за-
нимавшиеся охотничьим промыслом (в Поволжье с XV – XVI вв., в Сибири с XVII в.).  
ЯСЫ – древнерусское название предков современных осетин. В 965 г. князь Святослав 
Игоревич разгромил ясов и установил над ними власть. 
ЯТВЯГИ – древнерусское племя, обитавшее между реками Неманом и Наревом. С се-
редины XII в. присоединены к Галицко-Волынскому княжеству. 
 
Русские дореволюционные меры длины, веса, объема 
Меры длины 
Верста = 500 саженей = 1066, 78 метра 
Сажень = 3 аршина = 2,13 метра 
Аршин = 16 вершков = 0,71 метра 
Вершок = 4,45 сантиметра 
Фут  = 12 дюймов = 30,48 сантиметра 
Дюйм = 2,54 сантиметра 
Меры веса 
Берковец = 10 пудов = 163,8 килограмма 
Пуд = 40 фунтов = 16,38 килограмма 
Фунт = 96 золотников = 409,5 грамма 
Золотник = 4,266 грамма 
Меры объема 
Четверть = 209,9 литра 
Четверик = 8 гарнцев = 20,2375 литра 
Гарнец = 3,28 литра 
Ведро = 10 кружек = 12,3 литра 
Кружка = 10 чарок = 1,23 литра 
Чарка = 0, 123 литра 
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