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Тема 1. История в системе социально-гуманитарных наук. 

Основы методологии исторической науки 

1. Археология (от греч.  αρχαῖος - древний и λόγος - слово, знание) – 

историческая дисциплина, изучающая прошлое человечества по 

вещественным источникам. Археологию можно считать как 

социальной наукой, так и отраслью гуманитарных наук.   

2. Историография – 1). Наука, изучающая развитие исторических 

знаний; 2). История изучения какой-либо проблемы.   

3. Историческое сознание – форма общественного сознания, 

представляющая собой сложную совокупность взаимосвязанных 

элементов: знание истории (историческая память); осмысление 

исторического опыта и вытекающих из него уроков; социальное 

прогнозирование (исходя из понимания сущности настоящего, и 

вариантности прошлого и альтернативности будущего); осознание 

исторической ответственности за свою деятельность.   

4. История – 1). Процесс развития природы и общества. 2). 

Историческая наука, комплекс общественных наук, изучающих 

прошлое человечества во всей его конкретности и многообразии. 

Состоит из всемирной (всеобщей) и отдельных стран и народов.   

5. Коммунизм – общественно-экономическая формация, 

характеризующаяся единой коммунистической собственностью на 

средства производства, отсутствием классовых различий, 

отмиранием государства. Коммунистическое общество проходит в 

своем развитии две ступени (фазы): первую, низшую - социализм, 

вторую, высшую - коммунизм. Они охарактеризованы К. Марксом в 

его труде «Критика Готской программы» (1875 г., издан 1891 г.). 

После 1968 г. в Западной Европе получил распространение 

«еврокоммунизм».   

6. Методология (от греч. μεθοδολογία — учение о способах; от др.-

греч. μέθοδος из μετά- + ὁδός, букв. «путь вслед за чем-либо» и др.-

греч. λόγος — мысль, причина) – учение о методах, способах и 

стратегиях исследования предмета. 
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7. Формационный подход – это исследование состояния и разви-
тия общества, закономерностей смены исторических типов госу-
дарств, с точки зрения качественных изменений в экономическом
базисе общества, его производственных отношениях и классовой
структуре.

8. Формационный подход к изучению истории. История обще-
ства представляет собой процесс развития последовательно сме-
няющих друг друга в результате социальных революций обще-
ственно-экономических формаций: первобытнообщинной, рабовла-
дельческой, феодальной, капиталистической, коммунистической.
Они имеют специфические законы возникновения и развития. В
каждой формации действуют общие законы, связывающие их в
единый процесс мировой истории. Общественно-экономическая
формация - общество, находящееся на определенной ступени ис-
торического развития. В основе ее - определенный способ произ-
водства и тип производственных отношений. Формация имеет со-
ответствующую надстройку (тип государства и власти, религию,
партии, общественные организации, мораль, закон, тип семьи, быт,
культуру). Теория общественно-экономической формации и фор-
мационный подход были разработаны К. Марксом и Ф. Энгель-
сом, занимали центральное место в историческом материализме
и служили теоретической базой советской исторической науки.
Формационный подход к изучению истории не дает ответа на многие
вопросы: Почему в одно и то же время существуют высокоразви-
тые государства и примитивные общества? Почему при равных
стартовых условиях общества развиваются различными путями?
Почему одни государства устойчивы, а другие гибнут? Почему
одни народы проходит все ступени развития, а другие не уклады-
ваются в жесткую схему формационного развития? и др. Ответы
на эти и многие другие вопросы дает цивилизационный подход к
изучению истории.

9. Цивилизационный подход к изучению истории. В основе его
заложена идея уникальности социальных явлений, своеобразия пути,
пройденного отдельными народами. С этой точки зрения истори-
ческий процесс есть смена целого ряда цивилизаций, существо-
вавших в разное время в разных регионах планеты и одновремен-
но существующих в настоящее время. Сегодня известно более
100 вариантов толкования слова «цивилизация». С марксистско-

ленинской, долгое время господствовавшей точки зрения - это этап
исторического развития, следующий за дикостью, варварством.
Сегодня исследователи склоняются к тому, что цивилизация - это
качественная специфика (своеобразие духовной, материальной,
социальной жизни) той или иной группы стран, народов на опреде-
ленном этапе развития. «Цивилизация - это совокупность духов-
ных, материальных и нравственных средств, которыми данное
сообщество вооружает своего члена в его противостоянии внеш-
нему миру». (М. Барг). Любая цивилизация характеризуется спе-
цифической общественно-производственной технологией и, в не
меньшей степени, соответствующей ей культурой. Ей присущи
определенная философия, общественно-значимые ценности, обоб-
щенный образ мира, специфический образ жизни со своим особым
жизненным принципом, основу которого составляет дух народа, его
мораль, убежденность, обуславливающие определенное отношение
к людям и к самим себе. Этот главный жизненный принцип объеди-
няет людей в данной цивилизации, обеспечивает единство на дли-
тельный период истории. Таким образом, цивилизационный под-
ход дает ответы на многие вопросы. Вместе с элементами фор-
мационного учения (о развитии человечества по восходящей линии,
учением о классовой борьбе, но не как о всеобъемлющей форме
развития, о примате экономики над политикой) он позволяет выст-
роить целостную историческую картину. В XX в. капитальным
трудом, исследующим цивилизационный подход к изучению исто-
рии, была и остается работа А. Тойнби (1889–1975 гг.) «Постиже-
ние истории». В результате анализа многочисленных историчес-
ких фактов он приходит к выводу, что существовала 21 цивилиза-
ция. А. Тойнби анализирует генезис и упадок цивилизаций. Понятие
цивилизации, по его мнению, базируется на двух основных стол-
пах: цивилизация - это устойчивая во времени и пространстве (тер-
ритории) совокупность людей с характерным способом производ-
ства, во-первых, и своеобразным нравственно-(духовно)-культур-
но-религиозно-этническим аспектом, во-вторых. Эти два столпа
равновелики. Именно эта равновеликость в определении цивили-
зации и дает ключ к пониманию многих сложных проблем (напри-
мер, национального вопроса). В рамках изучения данного курса
нам интересно определение цивилизации Руси, Западной Европы,
Америки, наших восточных и южных соседей. А.Тойнби выделя-
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ет западную цивилизацию, православную христианскую (Русь, Рос-
сия), исламскую, китайскую, индскую; цивилизации-спутники: иран-
скую, корейскую, японскую, юго-восточно-азиатскую, тибетскую.

10. Цивилизация – уровень общественного развития, качественный
уровень культуры.

11. Этнография (от др.-греч.  – народ и  – пишу) –
наука, изучающая народы-этносы и другие этнические образова-
ния, их происхождение (этногенез), состав, расселение, культурно-
бытовые особенности, а также их материальную и духовную куль-
туру.

Тема 2. Особенности становления государственности
в России и в мире

1. Бояре – в России IX-XVII вв. высшее сословие феодалов (потом-
ки родоплеменной знати, старшие дружинники, крупные землевла-
дельцы). Имели своих вассалов и право отъезда к другим князь-
ям. В Новгородской республике фактически управляли государ-
ством. При дворах великих князей ведали отдельными отраслями
дворцового хозяйства и управлением государственными террито-
риями. В XV в. члены Боярской Думы при великом князе состав-
ляли совещательный орган. Звание отменено Петром I в XVIII в.
В XVIII в. окончательно слились с дворянами.

2. Варяги – древнерусское название жителей Скандинавии (викинги,
норманны), которые сыграли заметную роль в истории Древне-
русского государства. Активно осуществляли экспансию на вос-
ток, юг и запад. На протяжении X - начала XI века некоторая часть
варягов - воинов-дружинников - оседала на Руси, вливаясь в слой
военной знати, происходил процесс их ассимиляции. Варягами на
Руси называли и скандинавских купцов, занимающихся торговлей
на пути «из варяг в греки», т.е. между Скандинавией и Византией.

3. Вервь – территориальная община в Древней Руси и у южных сла-
вян.

4. Вече – народное собрание на Руси X-XIV вв. Наибольшее разви-
тие получило в городах XI-XII вв. Решало вопросы войны и мира,
призывало и изгоняло князей, принимало законы, заключало дого-

воры с другими землями. В Новгороде, Пскове, Вятке сохрани-
лось до нач. XVI в. Исполнительными органами вече были 2 вы-
борных сановника - посадский и тысяцкий.

5. Вотчина – древнейший вид феодальной земельной собственнос-
ти в России, родовое имение, переходившее по наследству. Возник-
ла в X-XI вв. (княжеская, боярская, монастырская), в XIII-XV вв. -
господствующая форма землевладения. С конца XV в. противосто-
яла поместью, с которым сближалась по характеру в XVI-XVII вв.,
в нач. XVIII в. окончательно слилась в один вид. С этого времени
вотчина, поместье, имение - полные синонимы. В пределах вотчи-
ны ее собственнику принадлежала административная и судебная
власть, право взимания налогов. В более широком смысле вотчи-
на - это собственность и полномочия, унаследованные от отца.
Вотчиной было: поместье, рабы, ценности, право на рыболовство
и разработку недр, родословная, политическая власть. Именно это,
расширительное толкование термина, дает ключ к пониманию вот-
чинного уклада и вотчинного характера русского государства.

6. Выход крестьянский – в Русском государстве XI–XVII вв. пра-
во крестьян на переход от одного землевладельца к другому. В
XI–XV вв. ограничивался для отдельных категорий сельского на-
селения. Судебник 1497 г. установил единый срок крестьянского
выхода – Юрьев день. Полностью отменен Соборным уложением
1649 г.

7. Гривна – денежная и весовая единица Древней Руси, слиток се-
ребра в 1/2 фунта (XII в.). В XV в. вытеснена рублем.

8. Дань – натуральный или денежный сбор с побежденных в пользу
победителя, а также одна из форм налога с подданных. На Руси
известна с IX в. В XIII-XV вв. разновидностью дани был «выход»
- денежный сбор в пользу ханов Золотой Орды. В период образо-
вания Русского централизованного государства дань стала обяза-
тельным государственным налогом с черносошных, дворцовых
крестьян и посадских людей. К XVII в. объединена с другими
сборами и называлась данными деньгами. Даточные люди - в
России XV-XVII вв. лица из тяглого городского и сельского на-
селения, отданные на пожизненную военную службу. С середины
XVI в. включены в состав полков «нового строя». При Петре I
заменены рекрутами.
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9. Дворянство – господствующее привилегированное сословие в
эпоху феодализма. В России возникло в XII-XIII вв. как низшая
часть феодального военно-служилого сословия, с XIV в. стали
получать за службу земли (поместья). В сер. XVI в. усиливается
роль дворянства, оформляются его права и участие в государствен-
ном управлении. В XVII в. дворянство вносится в специальные
разрядные списки, а родословные записываются в Государев ро-
дословец. Петровская Табель о рангах расширила возможности
получения дворянства, при Екатерине II расширяются права и при-
вилегии дворянства, завершается юридическое оформление их
прав. К концу XVIII в. бояре и дворяне сливаются в одно дворян-
ское (помещичье) сословие, а вотчины и поместья уравниваются
в правах. Существует термин «столбовые дворяне» - это потомки
знатных родов, занесенных в столбцы - разрядные списки.

10. Евразийство – одно из направлений русской исторической мыс-
ли, делающее акцент на разностороннем своеобразии России,
вытекающем из ее расположения сразу на двух континентах -
Европе и Азии, т.е. на самом крупном материке Земли - Евразии.
Основано в 20-х гг. XX в. философом и богословом Т.В. Флоров-
ским, лингвистом и культурологом Н.С. Трубецким, политологом
П.Н. Савицким, философом Л.П. Карсавиным, ученым Г.В. Вер-
надским, музыковедом и публицистом П.П. Сувчинским. Ядро
их теории - в объективном характере единства страны, возник-
шей на огромной территории, единства суперэтноса. Россия - это
великая евразийская держава, которая представляет собой не
задворки европейской цивилизации, а особую, самостоятельную
цивилизацию. Евразийство было направлено против однобокой
ориентации России на Запад, явной недооценки ее самобытности
и роли. Продолжил исследование евразийской истории Л.Н. Гу-
милев (Древняя Русь и Великая степь; От Руси к России и др.
труды). Бурное возрождение идей евразийства произошло в 90-е гг.
XX в. в связи с изменением геополитической ситуации.

11. Евразия – огромный континент с суперэтносом в центре. За ис-
торию своего существования объединялась три раза. Сначала это
были тюрки, создавшие каганат, который объединил земли от Жел-
того моря на Востоке до Черного. На смену тюркам пришли из
Сибири монголы. Затем после периода полного распада инициа-
тиву взяла на себя Россия: с XV в. русские двигались на восток и

вышли к Тихому океану. Новая держава выступила таким обра-
зом «наследницей» тюркского каганата и монгольского улуса.

12. Западники – направление русской общественной мысли середи-
ны XIX в., представители которого выступали за развитие Рос-
сии по западноевропейскому пути, критиковали теорию официаль-
ной народности, крепостничество и самодержавие, противостоя-
ли славянофилам.

13. Изменение княжеского владетельного права происходило
при Всеволоде Большое Гнездо и Всеволодовичах. Раньше поря-
док княжеского владения в Киевской Руси держался на очереди
старшинства. Владения (в т.ч. киевский престол) переходили по
ломаной: от старшего брата к младшему, от младшего дяди к
старшему племяннику. Князья были временными владельцами
по очереди и не имели права собственности на землю. Они не
могли продать, заложить, завещать, отдать в приданое землю.
Князь А. Боголюбский впервые отделил старшинство от места
(став великим князем , он не переехал в Киев, а остался во Вла-
димире). Таким образом, княжеское старшинство получило лич-
ное значение. При Всеволоде порядок по старшинству был заме-
нен удельным порядком владения. Теперь князья имели постоян-
ную отдельную собственность (удел), которая являлась личным
достоянием и передавалась от отца к сыну по личному распоря-
жению владельца. В удельном порядке носитель власти - лицо, а
не род. После установления удельного порядка наблюдается дроб-
ление уделов, обеднение и взаимное отчуждение князей, падение
их политического значения. «Поэтому удельный порядок стал
переходной политической формой, посредством которой Русская
земля от единства национального перешла к единству полити-
ческому» (В.О. Ключевский).

14. Кириллица – древняя славянская азбука, названная по имени
славянского просветителя Кирилла. До XI–XII вв. употреблялась
параллельно с глаголицей. В дальнейшем вытеснила глаголицу и
стала основой современных систем славянской письменности.

15. Князь – руководитель политического образования, удела. Пред-
ставитель феодальной аристократии IX-XVI вв. До XVIII в. зва-
ние «князь» было только родовым, позже титул стал жаловаться
царем высшим сановникам.
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16. Крестьяне – податное население России. В дореформенной Рос-
сии делились на 3 основные категории: помещичьи (крепостные),
государственные, удельные. Свободное сельское население России
в XVI-XVII вв., зависимое непосредственно от государства, на-
зывалось черносошными крестьянами. Впоследствии, в XVIII-
XIX вв. они стали называться государственными крестьянами.
Они несли повинности в пользу государства, но считались лично
свободными. В XII-XIII вв. появляются зависимые крестьяне,
которые с развитием крепостного права полностью теряют эко-
номическую и личную свободу и становятся помещичьими (или
крепостными). Они работают на помещика и не имеют права уйти
от него. Лишь в 1861 г. они получили личную свободу, дарован-
ную императором. Однако некоторые помещики и раньше отпус-
кали своих крестьян на свободу. Обязанные крестьяне - это кре-
постные, получившие по указу 1842 г. по договору с помещиком
личную свободу и землю в наследственное пользование за вып-
лату повинностей. С развитием промышленности появляется не-
обходимость в рабочих руках. С XVIII в. в России появляются
посессионные крестьяне - т.е. крепостные, закрепленные за ма-
нуфактурами. Они не могли продаваться отдельно от предприя-
тий, переводиться на сельскохозяйственные работы. Отменена в
1861 г. Несколько отличались от них приписные крестьяне - кате-
гория зависимого населения в XVII-XIX вв., которые были обя-
заны вместо подушной и оброчной подати работать на казенных
или частных заводах; ликвидированы в 1861 г. Часть крестьян
принадлежала непосредственно царской фамилии, работала на
царское хозяйство и называлась удельными крестьянами суще-
ствовала и категория церковных крестьян (до 1864 г.) - т.е. крес-
тьян, принадлежащих церкви.

17. Наместник – в Русском государстве в XII в. наместники - долж-
ностные лица, управлявшие отдельными территориями. Назна-
чались князьями на «кормление». Ведали административно-тер-
риториальными единицами империи, состоящими из двух-трех гу-
берний. В XIX в. наместничество существовало в царстве
Польском и на Кавказе. Народничество - ведущее направление в
освободительном движении пореформенной России XIX века.
Основывалось на системе взглядов о самобытном пути развития
России, способной, минуя стадию капитализма, создать, с опо-

рой на крестьянскую общину, социалистическое общество. Эта
идеология является социальной утопией. В конце 60-х годов XIX
в. формируются три течения в народничестве: бунтарское, или
анархистское (М.А. Бакунин), пропагандистское (П.Л. Лавров),
заговорщическое (П.Н. Ткачев). Они расходились в вопросах так-
тики. В 1860–1880 гг. основными организациями народников были
«чайковцы» (организаторы хождения в народ), «Земля и воля»,
расколовшаяся в 1879 г. на «Народную волю» и «Черный пере-
дел». Со второй половины 80-х гг. народничество переживает
кризис из-за негативной реакции общества на убийство Алексан-
дра II народовольцем. Наследником народнической идеологии
стала партия эсеров.

18. Наместник – должностное лицо в XII-XVI вв., возглавлявшее
местное управление. До сер. XVI в. назначался царем и Боярс-
кой думой.

19. Натуральное хозяйство – тип хозяйства, при котором продук-
ты и вещи производятся для собственного употребления, а не на
продажу.

20. Норманнская теория – система взглядов и представлений о
происхождении древнерусского государства, сформулирован-
ная во второй четверти XVIII века З. Байером, Г.Ф. Милле-
ром, А. Шлецером, подчеркивавшими решающую роль норман-
нов (варягов) в создании государства Киевская Русь. В числе
основных вопросов – происхождение термина «русь» и династии
киевских князей. Противоположное течение – антинорманисты
(М.В. Ломоносов).

21. Племя – этническая и социальная общность людей, связанных
родовыми отношениями, территорией, культурой, языком и само-
названием.

22. Погост – первоначально центр сельской общины на северо-запа-
де Древней Руси. Со второй половины X в. место сбора дани,
позднее - центр административно-податного округа.

23. Политическая (феодальная) раздробленность – этап в исто-
рии средневековых европейских государств, когда они были раз-
делены на феодальные владения и собственник каждого из них
сам издавал законы, судил, собирал налоги, содержал свою ар-
мию, а центральный правитель не имел реальной власти.
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24. Полюдье – объезд русским князем с дружиной своих вассаль-
ных владений с целью сбора дани.

25. Путь «из варяг в греки» – водный (морской и речной) путь из
Скандинавии через Восточную Европу в Византию в Средние
века. Один из водных путей экспансии варягов из района прожи-
вания (побережье Балтийского моря) на Юг – в Юго-Восточную
Европу и Малую Азию в VIII-XIII веках н. э. Этим же путём
пользовались русские купцы для торговли с Константинополем и
со Скандинавией.

26. Раннефеодальное государство – этим термином историки ха-
рактеризуют Древнерусское государство IX-X вв. В этот период
еще окончательно не сложилась территория государства, не было
оформившейся системы управления. Сохранялась племенная обо-
собленность входивших в состав государства территорий.

27. Род – основная общественная организация в первобытном обще-
стве, представляющая собою союз больших семей, находящих-
ся в родственных отношениях и ведущих общее хозяйство.

28. Родовая община – одна из первых форм общественной органи-
зации людей. На ранних этапах своей истории отдельный чело-
век не в силах был противостоять природе, добыть минимум не-
обходимого для жизни. Это привело к объединению людей в об-
щины. Для родовой общины характерен коллективный труд и урав-
нительное потребление. Внутри общины существовало лишь по-
ловозрастное разделение труда.

29. «Русская правда» – основной закон Киевской Руси. Состояла из
5 разделов, дополняемых с учетом времени:
1. «Древнейшая правда» или «Правда Ярослава Мудрого», 1015-
1016 гг., написана самим Ярославом.
2. Дополнение к «Правде Ярослава». «Устав мостником». «По-
кон вирный».
3. «Правда Ярославичей» - Изяслава, Святослава, Всеволода,
ок. 1072 г.
4. Устав Владимира Мономаха, 1113 г.
5. Пространная Русская правда, 1120-1130 гг.

30. Русская православная церковь – самая крупная из православ-
ных церквей. Основана в X в. С конца XI в. во главе ее Киевский
митрополит, с конца XIII в. - митрополит Владимирский, который
с 1328 г. жил в Москве. Первоначально подчинялась Константи-

нопольскому патриарху. В 1448 г. стала независимой. Патриар-
шество учреждено в 1589 г. и упразднено в 1721 г., восстановлено
в 1917 г.

31. Рядовичи – категория зависимых людей в Киевской Руси. Рядо-
вич - человек, заключивший определенный договор - ряд и обя-
занный выполнять работу по этому договору.

32. Славянофилы – представители одного из направлений русской
общественной мысли сер. XIX в., выступали за принципиально
отличный от западноевропейского путь развития России на осно-
ве ее самобытности, противостояли западникам.

33. Слобода – в России в XII – первой половине XVI вв. отдельные
поселения или группа поселений, в том числе около города-кре-
пости, население которых временно освобождалось от государ-
ственных повинностей (отсюда название «слобода» – свобода).
В XVI в. сформировались слободы служилых людей (стрельцы,
пушкари и т. п.), ямщиков и казённых ремесленников, а также
иностранцев (Иноземные слободы). В первой половине XVIII в.
превратились в обычные сёла или поселения городского типа. В
XIX-XX вв. название «слобода» получали иногда пригородные
промышленные посёлки.

34. Смерд – в Древней Руси категория неполноправных людей. Жизнь
смерда в «Русской Правде» защищалась минимальной вирой – 5
гривен. Возможно, так называли жителей недавно присоединен-
ных территорий, обложенных повышенной данью. Есть мнение,
что смердами называли всех земледельцев, среди которых были
как зависимые, так и свободные.

35. Соседская община – группа, коллектив людей, не связанных
родственными узами. Общинники живут на определенной терри-
тории и входят в общину по принципу соседства. Каждая семья в
рамках общины имеет право на долю общинной собственности и
сама обрабатывает свою часть пашни. Все вместе общинники
поднимают целину, расчищают лес, прокладывают дороги. У во-
сточных славян переход от родовой общины к соседской завер-
шился к VII в. После этого мужское население общины получило
название «люди». С ростом феодального землевладения (время
существования Древнерусского государства) община становит-
ся зависимой от феодала или государства. Однако сохраняет все
свои функции. Община регулировала цикл сельскохозяйственных
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работ, распределяла налоги между общинниками (при этом дей-
ствовал принцип круговой поруки), решала текущие хозяйствен-
ные вопросы.

36. Удел, удельное княжество – на Руси в XII-XVI вв. составная
часть крупных великих княжеств, управлявшаяся членом вели-
кокняжеской семьи.

37. Уроки – введенные княгиней Ольгой размеры налогооб-
ложения (дани).

38. Феодализм – общественный строй средневековых государств.
Как термин, так и связанный с ним процесс до сих пор являются
в исторической среде дискуссионными. В 30–40-х годах XX века
доминировала «вотчинная» концепция генезиса феодализма (Б.Д.
Греков и др.). В конце 40-х - начале 50-х годов XX века появляет-
ся другое направление, в соответствии с которым утверждается
мнение о господстве в раннефеодальный период «государствен-
ных» форм феодализма (М.Н. Тихомиров и др.) Ряд современ-
ных историков, в том числе Р. Пайпс, считают, что на Руси не
было феодализма в классическом понимании этого термина.

39. Холопы – в России в X - нач. XVIII вв. категория зависимого
населения, по положению близкая к рабам. Холопы не имели сво-
ей собственности и исполняли различные работы в хозяйстве
феодала. Холопами становились в результате пленения, продажи
за долги, брака с холопом или холопкой. Церковь запрещала убий-
ство холопа. В документах Московского государства всегда про-
водилось различие между крепостными и холопами: холоп не пла-
тили податей, не облагался тяглыми повинностями и не принад-
лежал ни к какой общине. В реальной жизни холопы состояли из
2-х категорий: 1) слуги феодала, входящие в состав челяди и дру-
жины. Из них сформировалась княжеская администрация, слу-
жилый класс. 2) холопы, работающие на земле и ремесленники,
которые в XVII - нач. XVIII вв. были «положены в тягло», т.е.
слились с крепостными крестьянами.

40.  – (от греч. , «племя, народ» и  «про-
исхождение») – процесс сложения этнической общности (этноса)
на базе различных этнических компонентов.

41. Этнос – естественно сложившийся на основе оригинального сте-
реотипа поведения коллектив людей, существующий как систе-

ма, которая противопоставляет себя другим подобным системам.
Этнос - устойчивая социальная группа людей, представленных
племенем, народностью, нацией. Термин близок к понятию «на-
род» в этнографическом смысле. Иногда обозначает несколько
народов (славянский этнос) или часть внутри народа.

42. Язычество – традиционные верования древних славян (дохрис-
тианские), включающие в себя мифологию, магию, обрядность.
Мифологическая часть включала представления древних о про-
исхождении вселенной, природы, человека, животных, растений,
фактов прошлой жизни и их отношения между собой. Магия -
производственная, лечебная и др. - определяла отношения конк-
ретного человека с окружающим миром. Обрядность являлась
связующим звеном и внешним проявлением язычества. С приня-
тием христианства, в X в., на Руси язычество не было полностью
вытеснено и в XV-XVI вв. имело в народе параллельное хожде-
ние с христианством. Отдельные его проявления замечены еще
в XIX-XX вв. С освоением восточных территорий от Урала до
Тихого океана в состав России попали коренные народы этого
региона: тунгусы, тофалары, эвенки и др. Их традиционные веро-
вания с XVII в. по настоящее время можно квалифицировать как
язычество (как объективно, так и по их собственным сегодняш-
ним оценкам). Видным исследователем этого явления был Б.А.
Рыбаков (Язычество древних славян; Язычество Древней Руси
и др. книги).

Тема 3. Русские земли в XIII–XV вв.
и европейское Средневековье

1. Баскак – представитель ордынцев, специальный чиновник для
сбора дани и учета населения на русских землях. После Тверско-
го восстания 1327 года посылка баскаков на Русь прекратилась.
Дань стали собирать русские князья, которые отвозили ее в Орду.

2. Белая Русь – название белорусских земель в XIV-XVII вв.
3. Боярская Дума – сословно-представительный орган княжеско-

боярской аристократии. Активно функционировал в XV-XVI вв.
В 1613 г. в Боярской Думе было 40 чел., в 1679 г. - 97 чел. С обра-
зованием Сената в 1711 г. Боярская Дума была ликвидирована.
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4. Великая Яса – свод постановлений, обнародованных Чингисха-
ном. Основной памятник права монгольского средневековья. Текст
полностью не сохранился и известен нам фрагментарно в перево-
дах персидских, арабских и армянских авторов XIII века.

5. Дворцовые (удельные) земли – земли, принадлежавшие на Руси
лично великому князю, а позднее царю по праву феодальной соб-
ственности. Они обеспечивали продовольствием и сельскохозяй-
ственным сырьем царский дворец и дворцовое хозяйство.

6. Думные чины – в Русском государстве XV-XVII вв. члены Бо-
ярской думы: бояре, окольничие, думные дворяне (3-й чин членов
Боярской думы – после бояр и окольничих), думные дьяки (4-й,
низший членов Боярской думы).

7. Духовенство – люди, занимающиеся религиозными обрядами и
службами. Делится на черное (монашество) и белое (священники
и дьяконы).

8. Золотая Орда – государство, основанное в 40-х годах XIII века
Бату-ханом, или Батыем (внуком Чингис-хана, сыном Джучи) в
низовьях Волги, на территории Северного Кавказа, части Средней
Азии. Русские земли формально не входили в Золотую Орду, но
находились под ее протекторатом. Государство просуществовало
два века. Сепаратистские тенденции, смуты, неудачи в столкно-
вениях с войсками Тимура, а затем с войсками русских князей
предопределили распад Золотой Орды на несколько ханств.

9. Иосифляне – религиозно-политическое течение в Русском госу-
дарстве в конце XV - нач. XVI вв., идеолог Иосиф Волоцкий. В
борьбе с нестяжателями отстаивали незыблемость церковных
догм, защищали церковно-монастырское землевладение. (В XVI
в. в собственности русского духовенства находилась 1/3 всей зем-
ли.) Иногда иосифлян называют любостяжателями. Церковь, по
их мнению, должна тесно сотрудничать с монархией.

10. Конюший – высшая придворная должность в русском государ-
стве XV-XVII вв., глава Боярской Думы.

11. Кормления. Местное управление в XV – сер. XVI вв. было пред-
ставлено наместниками (уезды) и волостелями (волости, станы),
которые получали территорию в «кормление». В пользу кормлен-
щика взимались судебные пошлины и часть налогов. Так он по-
лучал налоги въездные и выездные, свадебные и др. Система
кормления не была эффективной в рамках централизованного го-

сударства, вызывала недовольство населения. Отмена кормле-
ний в 1556 г. была важным шагом в укреплении самодержавной
власти. Кормления постепенно заменились воеводским управле-
нием, означавшим более высокую степень централизации.

12. Крепостное право – форма внеэкономической зависимости кре-
стьян: прикрепление их к земле и подчинение административной
и судебной власти феодала. Сельское население России превра-
тилось из арендаторов в крепостных между 1550 г. и 1650 г. Су-
дебником 1497 г. Москва ограничила время перехода крестьян от
помещика к помещику 2 неделями (Юрьев день). События 2-й
пол. XVI в. (завоевание Казани и Астрахани и открытие целин-
ных земель; опричнина и преследования) заставили правитель-
ство принять решительные меры для остановки крестьянского
переселения. Начиная с 1550 г. издавались указы, запрещавшие
«черным крестьянам» сниматься с места. Одновременно были
прикреплены к месту крестьяне-торговцы и ремесленники, тоже
считавшиеся «черными». Были закрепощены также крестьяне,
живущие в вотчинах и поместьях - совокупностью хозяйственно-
го давления и законодательных актов. В 1580 г. правительство
временно отменило выход крестьян в Юрьев день, а с 1603 г.
вообще запретило выход (введение «заповедных лет»). С 1581 г.
по 1592 г. правительство составило кадастр, официально зарегис-
трировавший место жительства крестьян. Следующим этапом
закрепощения стало введение «урочных лет». В 1597 г. прави-
тельство постановило, что крестьяне, бежавшие после 1592 г.,
подлежат поимке и возвращению помещику. Позднее срок дав-
ности поимки беглых крестьян всегда отталкивался от 1592 г.
Фактически это уже было полновесное крепостное право. Уложе-
ние 1649 г. отменило все ограничения во времени на возврат беглых
крестьян. Первые шаги к раскрепощению населения России пред-
принял Александр I, в 1861 г. Александр II отменил крепостное
право.

13. Малая Русь – историческое название Галицко-Волынской земли
в XIV-XV в. и территории Поднепровья в XV-XVI вв.

14. Местничество – система служебных отношений, выросшая из
обычаев в княжения Ивана III и его сына Василия. Место (гене-
алогическое) - ступень, занимаемая каждым членом фамилии на
фамильной лестнице старшинства по его расстоянию от родона-
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чальника. Место (служебное) - первоначальное понятие сложи-
лось среди бояр за княжеским столом, где они рассаживались в
порядке служебно-генеалогического старшинства. Потом оно
перенесено на все служебные отношения, на правительственные
должности. Система местничества была закреплена в 1556 г.
Государевым родословцем, где было расписано «место» до 200
родовитых фамилий. Таким образом, при назначении на должно-
сти в государстве учитывались не способности и заслуги, а «по-
рода», происхождение. Потомки великих князей становились выше
потомков удельных князей, потомки удельного князя - выше про-
стого боярина, московский великокняжеский боярин - выше слу-
жилого князя и боярина удельного. Учитывался и срок службы
фамилий при московском дворе. Среди знатнейших фамилий -
потомки великих русских князей Пенковы, Шуйские, Ростовские,
Бельские, Мстиславские, Патрикеевы, Голицыны, Куракины; из
старейшего нетитулованного боярства - Захарьины, Кошкины,
потомки удельных князей - Курбские, Воротынские, Одоевские,
Белевские, Пронские, московские бояре - Вельяминовы, Давы-
довы, Бутурлины, Челяднины. Местничество было опорой и га-
рантией политического положения боярства, оно тормозило раз-
витие общества, отменено в 1682 г.

15. Нестяжатели – религиозно-политическое течение в Русском
государстве в конце XV - нач. XVI вв. Проповедовали аскетизм,
уход от мира, требовали отказа церкви от земельной собственно-
сти. Идеологи: Нил Сорский, Вассиан Косой и др.

16. Окольничий – придворный чин и должность в Русском государ-
стве - XIII - нач. XVIII вв. Возглавлял приказы, полки.

17. Поместное землевладение. Установилось в Московском госу-
дарстве в XV-XVI вв. Поместье в Московской Руси - это учас-
ток казенной или церковной земли, данной государем или церковью
в личное владение служилому человеку при условии службы, т.е.
как вознаграждение за службу и, вместе с тем, как средство для
службы. («По месту» службы, чтобы кормиться). Условным,
личным и временным характером поместное владение отлича-
лось от «вотчины», составлявшей полную наследственную зе-
мельную собственность своего владельца. Таким образом, по-
местное землевладение искусственно развивало частное земле-
владение. В XVIII в. по законам Петра I и императрицы Анны

поместья стали собственностью владельцев, окончательно сли-
лись с вотчинами, и само слово «помещик» получило значение
земельного собственника из дворян.

18. Посад – община торговцев и ремесленников; скорее юридичес-
кая, чем территориальная, единица в России. Поэтому каждый
третий город в России не имел посада. Посады, напротив, часто
существовали в сельских местностях или возле монастырей. На
посаде лежали тяжелые повинности; он не был привилегирован-
ной корпорацией, как на Западе. Часто посадом считают пред-
местье, или неукрепленную часть города, таким образом, сужая
понятие.

19. Постельничий – придворная боярская должность из ближай-
шего окружения царя в XV-XVII вв. Сопровождал царя, хранил
его личную печать, часто возглавлял личную канцелярию. Ведал
постельной казной - хранилищем царской одежды, украшений,
посуды, икон, архива и пр. В его подчинении были слободы тка-
чей и мастерская палата, где шили одежду для царской семьи.

20. Рента – доход, регулярно получаемый с капитала, земли, имуще-
ства, не связанный с предпринимательской деятельностью (на
Руси в XV в. крестьяне феодальных вотчин выплачивали ренту
землевладельцу).

21. Русское централизованное государство – термин получил
широкое распространение в советской историографии, которая ут-
верждала историческую закономерность объединения русских
земель, исходя из государственных потребностей единения стра-
ны и создания сильной монархической власти. Процесс станов-
ления централизованного государства означал преодоление раз-
дробленности, устранение сепаратизма, распространение единой
системы управления страной, укрепления экономических связей,
введения единых налогов и единой денежной системы. События
имели место в XIV-XVI вв. Вопрос о РЦГ является в историчес-
кой науке дискуссионным и окончательно не проясненным. Иног-
да применяется термин «единое русское государство», но в ка-
ком соотношении находятся оба эти термина, каждый историк
решает по-разному.

22. Слободы – постоянные рынки, которые устраивали в городах и
селах крестьяне, сидевшие на землях светских и церковных вла-
дельцев. Слобожане торговали, но не несли своей доли тягла (т.к.
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его платил помещик, отпускавший торговать своих крестьян в
слободу). Составляли конкуренцию посадам. Неверно трактовать
слободу только как пригород, поселок у города - т.е. как террито-
риальную единицу.

23. Служилые люди – в Русском государстве XIV-XVII вв. люди,
находившиеся на государственной службе. С сер. XVI в. дели-
лись на служилых людей по «отечеству» (бояр, дворян, их детей,
владевших землей с крестьянами), имевших привилегии и зани-
мавших руководящие должности в армии и государстве, а также
служилых «по выбору» - стрельцов, пушкарей, городовых каза-
ков и др., набиравшихся из крестьян и посадских людей, получав-
ших жалованье и землю.

24. Сословно-представительная монархия – форма феодально-
го государства, при которой власть монарха сочеталась с орга-
нами сословного представительства духовенства, дворян, горо-
жан. Сложилась в большинстве стран Европы в XIII-XIV вв. (орга-
ны сословного представительства - парламент в Англии, Гене-
ральные штаты во Франции, кортесы в Испании). Сословное пред-
ставительство в виде земских соборов существовало также в
России (XIV-XVII вв.), с сер. XVII в. начинается переход к абсо-
лютной монархии.

25. Федерация – форма государственного устройства, при которой
несколько государственных образований объединяются в одно
союзное государство. Каждое из них имеет право принятия соб-
ственной конституции, которая и разграничивает полномочия меж-
ду федерацией и ее составными частями (с XII в. Русь - своего
рода феодальная федерация под номинальной властью великого
князя).

26. Целовальник – должностное лицо в XV-XVIII вв., избиравшее-
ся из посадских людей или черносошных крестьян для выполне-
ния финансовых, судебных дел. Рост влияния связан с реформа-
ми Ивана III в области местного управления. В числе других лиц
обеспечивали поступление доходов, участвовали в судебно-по-
лицейском надзоре. Избирались из числа тяглых людей, давали
клятву (целовали крест).

27. Юрьев день – впервые введен Судебником 1497 г. Начиная с
этого времени крестьянский переход ограничивался двумя неде-
лями в году: неделей до и неделей после осеннего Юрьева дня
(26 ноября).

28. Ярлык – иммунитетные льготные грамоты, дававшиеся Золо-
той Ордой подвластным правителям. Ярлыки выдавались князь-
ям Северо-Восточной Руси на великое и удельное княжение. Яр-
лыки выдавались и русским митрополитам на освобождение рус-
ской церкви от налогов и повинностей.

Тема 4. Россия и мир в XVI-XVII вв.

1. Бархатная книга. Составлена в правление Софьи. В ней пере-
числено до 930 служилых фамилий, которые составили основной
корпус московского служилого класса, тот слой, что позднее ста-
ли называть столбовым дворянством. Книга дает представление
о дворянском происхождении фамилий. Так, фамилий великорус-
ских - 33%, польско-литовского происхождения (западнорусского)
- 24%, происхождения немецкого, западно-европейского - 25%,
татарского и вообще восточного - 17% и неопределим - 1%.

2. Барщина – форма феодальной земельной ренты за предоставляе-
мую в аренду землю. Заключалась в работе на полях и в хозяй-
стве барина без оплаты и собственным инвентарем. Появилась в
Киевской Руси, укрепилась во 2 пол. XVI в. и была широко распро-
странена до 1 пол. XIX в. Юридически отменена в 1882 г.

3. Великая Россия – официальное название со 2-й пол. XVII в. ев-
ропейской части Русского государства. В царском титуле упот-
реблялось с XVI в., как географическое понятие возникло в связи
с присоединением Левобережной Украины (Малой России).

4. Великое посольство – русская дипломатическая миссия в 1697–
1698 гг. Западную Европу, которая имела целью укрепление и рас-
ширение союза для борьбы с Турцией, приглашение на русскую
службу специалистов, закупку и заказ вооружений. Миссия офици-
ально возглавлялась Ф. Лефортом, Ф. Головиным, а фактически
во главе ее стоял Петр, который путешествовал под именем де-
сятника Петра Михайлова. Для учения Великое посольство при-
везло в Европу 35 юношей. Прямой цели - союза против Турции -
достигнуто не было, но миссия разведала обстановку в Европе и
подготовила почву для борьбы за Прибалтику.

5. Гвардия – отборная привилегированная часть войск; в России
первые гвардейские полки - Преображенский Семёновский - были
созданы Петром I в 1690 г.
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6. Законодательная деятельность при Алексее Михайловиче.
1). Указ о таможенных пошлинах с товаров - упорядочивание по-
шлин и сведение их к минимуму.
2). Новоторговый устав 1667 г. – законодательство о торговле.
Все торговые сборы заменены одним - десяти денег с рубля.
Установлены правила торговли русских купцов за границей и ино-
странцев в России.
3). Кормчая книга, или Новоканон – постановление относительно
церковного управления и суда. Способствовала взаимодействию
и разграничению церковного и светского законодательства.
4). Соборное уложение 1649 г.

7. Земские соборы – высшие сословно-представительные учреж-
дения в России сер. XVI - конца XVII вв. В состав Земских собо-
ров входили представители высшего духовенства, Боярская Дума,
представители провинциального дворянства и горожан. На них
рассматривались важнейшие общегосударственные вопросы.
Первый Земский собор был созван в 1549 г. Всего состоялось
более 50 Земских соборов. Это период сословно-представитель-
ной монархии в России.

8. Иерарх (греч.) – высший священнослужитель, в православии -
архиерей.

9. Мануфактура (от лат. сл. - рука и изготовление) капиталистичес-
кое предприятие, основанное на разделении труда и ручной ре-
месленной технике, в России существовала со второй пол. XVII в.

10. Митрополит – в православной церкви второй после патриарха
сан в церковной иерархии.

11. «Москва – Третий Рим» – это положение является одним из
составляющих идеологии русского самодержавия. Рим Петра и
Константина пал в наказание за ересь. Москва стала Третьим
Римом, и как таковая будет стоять вечно, ибо четвертому не
бывать. Русь является безупречнейшим и благочестивейшим
христианским царством на земле. Идея эта сформирована в 1-й
пол. XVI в. псковским монахом Филофеем и стала неотъемле-
мой частью официальной политической теории Московской Руси.

12. Опричнина. Реформы сер. XVI в. содействовали укреплению
Русского централизованного государства, усилению поместного
дворянства. Однако, перед Иваном IV стояла задача сломить
могущество княжеско-боярской аристократии путем ликвидации

ее землевладений и обеспечения за счет боярских земель широ-
ких кругов дворянства. Царь поделил государство на опричнину
и земщину. В опричнину (от слова «опричь», кроме), непосред-
ственно подведомственную царю, вошли лучшие земли вокруг
Москвы с учетом военно-стратегического положения. В оприч-
нину (особый двор, по выражению московских летописцев) вошло
около половины всего государства. Это было дворцовое хозяй-
ственно-административное учреждение, заведовавшее землями,
отведенными на содержание царского двора. В опричнине были
особые бояре, дворецкие, казначеи, дьяки, дворовые и др. Вся
остальная территория отводилась под земщину. Во главе земщи-
ны стояла Боярская Дума, сохранялись приказы и вся система
управления. Таким образом, существовали как бы две параллель-
ные структуры власти. Но, как пишет В.Ключевский, в опрични-
не «надо различать территорию и цель». Опричнина - это полити-
ка Ивана Грозного, направленная против боярской аристократии.
Она неоднократно меняла свои формы и направление. Сперва ее
острие было направлено против княжеско-боярской знати, затем
- дворян, приказных и горожан. Опричнина - это политика терро-
ра, как основного средства укрепления самодержавной власти.
Были созданы опричные войска из рядовых помещиков, первона-
чально в 1 тыс. человек. 1565–1572 гг. - первый период опрични-
ны. Разгром боярской оппозиции. В 1567 г. раскрыт боярский за-
говор, многочисленные казни. В 1570 г. карательные походы в
Новгород, Торжок, Тверь. Всего было казнено около 4 тыс. чело-
век. 1572–1584 гг. - второй период опричнины. Репрессии косну-
лись и князей из числа опричников. Выявились и ее отрицатель-
ные стороны: разорение страны и крестьян в результате массо-
вого перераспределения земель и грабежа. Резкое обособление
опричнины и земщины создало перегородки, препятствующие
слиянию и укреплению русских земель. Экономическая раздроб-
ленность не была изжита. Опричнина прервала связь потомков
удельных князей с их территориями. Однако, она совпала с пора-
жением в Ливонской войне, засухами и, как следствием, голо-
дом, эпидемией чумы. Запустение и смута стали результатом
опричной политики Ивана Грозного.

13. Патриарх – высший титул главы самостоятельной православной
христианской церкви. В России впервые избран собором русских
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церковных иерархов в 1589 г. Наибольшего могущества власть
патриарха достигла при Никоне (XVII в.). Никон, добиваясь неза-
висимости церковной власти от светской, вступил в конфликт с
царем. С этого времени происходит постепенное подчинение пат-
риарха светской власти, что завершилось при Петре I. В 1721 г.
он ликвидировал сан патриарха, а церковными делами стал руко-
водить Синод. Чин восстановлен в 1917–1918 гг.

14. Приказы. Центральные органы государственного управления и
контроля. Начинают формироваться при Василии III и оконча-
тельно складываются при Иване Грозном. Это начало отрасле-
вого принципа в системе российского управления. Позже они по-
лучили право суда и принятия законов в рамках их компетенции.
Приказы обеспечивали управление централизованным государ-
ством. Одним из первых приказов была Челобитная изба во гла-
ве с А. Адашевым. По сути это был высший контрольный орган
государства. Иностранными делами ведал Посольский приказ во
главе с дьяком Иваном Висковатым. Он руководил внешней по-
литикой страны 20 лет, был казнен в годы опричнины. Помест-
ный приказ распределял поместья и вотчины. Разрядный приказ
был прообразом генерального штаба, т.к. вместе со Стрелецким
приказом ведал вооруженными силами и их обеспечением. Борь-
бой с преступностью занимался Разбойный приказ. Сибирский -
управлял присоединенными сибирскими территориями. Приказ-
ная система просуществовала почти 200 лет и была реорганизо-
вана в период петровских реформ.

15. Раскол – отделение от Русской православной церкви части веру-
ющих, не признавших церковной реформы Никона (1653–1656 гг.).
Реформа должна была устранить разночтения в церковных кни-
гах и разницу в проведении обрядов; она не касалась существа
православия. Однако под лозунгом возвращения к старой вере
объединились люди, не желавшие мириться с усилением госу-
дарственно-бюрократического давления, возрастанием роли ино-
странцев и т.п. В расколе объединились самые разные силы, вы-
ступавшие за неприкосновенность традиционной русской культу-
ры. Сторонников раскола стали называть раскольниками = ста-
рообрядцами = староверами. В результате раскола церковь попа-
ла в полную зависимость от государства.

16. Самодержавие – монархическая форма правления в России, при
которой носителю верховной власти - царю, императору - принад-
лежит вся полнота власти. Самодержавие в России выросло из
вотчинного уклада и поэтому имеет особенности. В экономичес-
кой сфере это выражается в неумении и нежелании провести те-
оретическое и практическое различие между тремя видами соб-
ственности: 1) собственностью, принадлежащей лично монарху;
2) собственностью государства; 3) собственностью частных лиц.
К концу XIX в. самодержавие почти монопольно распоряжалось
экономическими ресурсами и торговлей. Государственное управ-
ление выросло на мысли, что правитель и государство - тожде-
ственны, а отсюда самодержавие имело к концу XIX в. монопо-
лию политической власти. Принятие православия стало судьбо-
носным фактором русской истории. Вся идеология русского само-
державия была выработана церковью. Ее главные компоненты:
1) Идея Третьего Рима;
2) Идея империи – Московские государи являются наследника-
ми императора Августа, их династия является древнейшей и до-
сточтимейшей на свете. Соответствующая генеалогия была раз-
работана под началом митрополита Макария, получила оформ-
ление в «Степенной книге»;
3) Русские властители являются вселенскими христианскими го-
сударями, императорами всех православных мира;
4) Божественное происхождение царской власти.

17. Сектанты – обособленные религиозные группы, сознательно
отходящие от догматики и обряда православной церкви и созда-
ющие новые религиозные формы, которые иногда стоят ближе к
протестантизму, чем к православию. Сектантство было логичес-
ким продолжением радикального крыла старообрядчества. Об-
щая черта всех сект - отход от церковной традиции, книг и обря-
дов в поисках «духовного христианства», основанного на внут-
ренней (не публичной) вере. Наиболее известные секты: скопцы,
духоборы, молокане, хлысты. В XIX в. к ним прибавились: штун-
дисты, баптисты, адвентисты и др. По данным ряда ученых и
исследователей этого вопроса, в России к 1917 г. было около 6 млн.
сектантов и 19 млн. староверов.

18. «Слово и дело государево» – система политического сыска в
России кон. XVI-XVIII вв. Каждый российский подданный под
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страхом смерти был обязан донести об известных ему умыслах
против царя и членов его семьи, оскорблении царского имени и
титула, государственной измене. При этом произносилось услов-
ное выражение: «Слово и дело государево». Доноситель и огово-
ренный подвергались перекрестным допросам с пытками. Веда-
ли этим Преображенский приказ, Тайная канцелярия, а в 1731–
1762 гг. - Канцелярия тайных и розыскных дел. Отменена указом
от 21 февраля 1762 г.

19. Собор. Золотой век Собора последовал за Смутным временем
(1598–1613 гг.). В 1613 г. особенно представительный Собор из-
брал на престол Михаила Романова. Затем он заседал почти без
перерыва до 1622 г., помогая бюрократии восстанавливать поря-
док в израненной стране. После 1653 г. Собор исчезает из рус-
ской жизни. Собор имеет отличия от подобных западных учреж-
дений. Собор не был представлением сословий с их правами и
привилегиями (как Генеральные штаты). Русские Соборы были
собранием «всех чинов Московского государства». Считалось,
что их участники несут государственную службу, и им выплачи-
валось жалованье из казны. Присутствие на Соборе было обя-
занностью, а не правом. Собор был в России связующим звеном
между короной и провинцией. С улучшением бюрократического
аппарата нужда в Соборах отпала.

20. Соборность Руси. Собор - Собрание светских и духовных чинов
для совета и решения важных дел в XVI-XVII вв. (Земский, Все-
ленский, Поместный). Первый собор был созван Иваном Гроз-
ным в феврале 1549 г. - так называемый «собор примирения», на
котором царь призвал после мятежей и набегов казанских и крым-
ских татар к совместной защите государственных интересов.
«Собор примирения» был первым Земским собором, т.е. собра-
нием представителей сословий. В 1556 г. на них уже присутство-
вали представители верхов торгово-промышленного населения.
Русское государство становилось сословно-представительной
монархией. Важные государственные мероприятия стали прово-
диться с санкции земских соборов, на которых решающее слово
принадлежало дворянству. Другое значение слова «соборность» -
высокая духовность, идеал духовного единства, доступный в ре-
альной жизни лишь немногим. Очень часто в этом значении сло-
во соборность употребляют там, где правильнее было бы упот-

ребить слово общинность - как единство психолого-физическое,
которое является уделом подавляющего большинства населения
Руси.

21. Сословие – социальная группа общества, обладающая закреп-
ленными в обычае или законе и передаваемыми по наследству
правами и обязанностями. Для сословной организации характер-
на иерархия, выраженная в неравенстве их положения и привиле-
гий. В феодальной Франции XIV-XV вв. общество делилось на
высшие сословия (дворянство и духовенство) и непривилегиро-
ванное третье сословие (ремесленники, купцы, крестьяне). В Рос-
сии со 2 пол. XVIII в. утвердилось сословное деление на дворян-
ство, духовенство, крестьянство, купечество, мещанство. Сослов-
ные пережитки сохраняются на Западе до настоящего времени.

22. Соборное Уложение 1649 г. Оно определяло все стороны жиз-
ни общества: земельные, семейные отношения, наказания за уго-
ловные и политические преступления и др. Причины, по которым
нужно было принять Уложение: 1) Законодательный материал был
чрезвычайно беспорядочен и случаен. С конца XV в. Московс-
кое государство управлялось Судебником Ивана III и многими
частными указами. Была потребность свести законодательство
в одно целое. 2) К сер. XVII в. все слои населения были недо-
вольны своим положением. Многочисленные челобитья показы-
вали, что нужно пересмотреть и исправить сообразно новым тре-
бованиям многие законы. К делу составления кодекса были при-
влечены выборные люди, съехавшиеся на собор из 130 городов.
Среди выборных насчитывалось до 150 служилых и до 100 тяг-
лых людей. От московских дворян и придворных чинов тоже были
выборные (а не все, как ранее).

23. Старообрядцы – совокупность религиозных групп, не приняв-
ших церковных реформ середины XVII в. и ставших оппозицион-
ными или враждебными официальной православной церкви и го-
сударству. Это сторонники ортодоксального православия. До 1906
г. преследовались царским правительством. Делились на ряд те-
чений (поповцы, беспоповцы, беглопоповцы) и толков. Главной
идеей старообрядцев было «отпадение» от мира зла, нежелание
жить в нем. Поэтому для них характерна замкнутость и нежела-
ние контактировать с другими верующими. В поисках находя-
щихся под защитой самого Бога «сокровенного града Китежа» и
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утопической страны Беловодье, старообрядцы заселили значи-
тельную часть Сибири и создали базу для освоения новых зе-
мель. Статистика старообрядцев недостоверна: по переписи 1897 г.
староверцев и сектантов было 2 млн. человек (хотя по неофици-
альным данным примерно 20 млн. человек).

24. Уложение – это кодекс всех законодательных норм, выражение
действующего государственного, гражданского и уголовного пра-
ва. Оно охватывало все сферы государственной жизни и состоя-
ло из 25 глав, почти 1 тыс. статей. Законодательный материал не
был механически перенесен, но разработан и исправлен. Новые
статьи часто имели характер крупных общественных реформ.
Уложение отменило урочные лета для сыска беглых крестьян и
окончательно прикрепило их к земле. Это отвечало интересам
служилого сословия и означало окончательное закрепление кре-
постного права. Уложение запретило духовенству приобретать
вотчины, что отвечало интересам служилого сословия. Ограни-
чены судебные льготы и привилегии духовенства. Уложение впер-
вые последовательно закрепило и обособило посадское населе-
ние, обращая его в замкнутый класс. Из посада теперь нельзя
уйти, но нельзя и войти никому постороннему. Все новые положе-
ния в документе возникали по коллективным челобитьям выбор-
ных людей и составили суть реформы. Уложение фактически было
общественной реформой, т.к. вышло из земских челобитий и про-
грамм. Служилые классы достигли большего, чем прежде, обла-
дания крестьянским трудом и успели остановить выход вотчин
из служебного оборота. Тяглые посадские общины добились обо-
собления и защитили себя от вторжения в посад высших клас-
сов. Вся земщина достигла некоторых улучшений в деле суда с
боярством и духовенством и в отношениях с администрацией.
Торговые люди ослабили конкуренцию иностранных купцов че-
рез уничтожение некоторых их льгот. Принятие Уложения было
победой Средних классов. Церковь в лице патриарха Никона от-
рицательно отнеслась к его принятию, т.к. оно поколебало прин-
цип независимости церковного строя и подчиняло церковные лица
и владения общегосударственному суду, затронуло и церковное
землевладение. Собор, на котором было принято Уложение, вос-
становил против себя и крепостную массу. Уложение было несо-
вершенно, в дальнейшем его исправляли и дополняли по частям
новоуказные статьи.

25. Черносошные крестьяне. Крестьяне, живущие на «черной»,
государственной земле и эксплуатирующиеся государством. В
XVII в. они были в Поморье и Сибири. Налоги платили государ-
ству. Могли передавать свои участки по наследству с тем усло-
вием, чтобы владелец исполнял тягло. Сообща владели реками,
пастбищами, лесами. Были организованы в общины. Тесно свя-
заны с местными посадами.

26. Ярмарки – регулярные торги; рынки, которые собирались в оп-
ределенном месте и в определенное время. На Руси появились в
XII веке. Особенно большое развитие получили в XVII веке, ког-
да в стране начал формироваться национальный рынок. Наибо-
лее известные ярмарки в XVII - 1-й пол. XIX вв.- Макарьевская,
Ирбитская, Контрактовая (у Киева), Кяхтинская, Харьковские.

Тема 5. Россия и мир в XVIII веке

1. Абсолютизм – форма правления, при которой монарху принадле-
жит неограниченная власть. При абсолютизме феодальное госу-
дарство достигло наивысшей степени централизации, были созда-
ны разветвлённый бюрократический аппарат, постоянная армия и
полиция. При Петре I Россия превратилась из сословно-предста-
вительной в абсолютную монархию.

2. Бироновщина – реакционный режим в России в 1730–1740 гг. при
императрице Анне Иоанновне, по имени её фаворита Э.И.Бирона.
Засилье иностранцев, разграбление страны, всеобщая подозритель-
ность, шпионаж, доносы.

3. Вольное экономическое общество – одно из старейших в мире
и первое в России научное общество, основанное в 1765 г. в Пе-
тербурге. Опубликовало первое статистико-географическое иссле-
дование России, содействовало внедрению в сельское хозяйство
новой агротехники, проводило обсуждение хозяйственных проблем.
В 1850 и 1860 гг. устроило первые всероссийские сельскохозяй-
ственные выставки. Среди деятелей: А.Т. Болотов, Гр. Державин,
К.Д. Кавелин, Д.И. Менделеев, В.В. Докучаев, А.М. Бутлеров,
П.П. Семёнов-Тян-Шанский и др. Прекратило существование в
1919 г.
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4. «Генеральный регламент» – устав государственной гражданс-
кой службы в XVIII - нач. XIX вв. Издан 28 февраля 1720 г. Регу-
лировал организацию работы учреждений, порядок службы в них,
порядок приема и отправления корреспонденции, правила хране-
ния архивов. Утратил значение в связи с изданием Свода законов
Российской империи.

5. Кадетские корпуса – в 1732–1917 гг. закрытые средние военно-
учебные заведения для детей офицеров. Предназначались для
подготовки к гражданской и военной службе.

6. Казачество – военное сословие в дореволюционной России в XVIII
– нач. XX вв. В XVI-XVII вв. казаки - вольные люди, не облагав-
шиеся налогами, нёсшие военную службу в пограничных регио-
нах. Казачество принимало активное участие в народных восста-
ниях на Украине в XVI-XVII вв., крестьянских войнах в России в
XVII-XVIII вв. Казаки участвовали во всех войнах России XVII-
XX вв. В начале XX в. существовали Донское, Кубанское, Орен-
бургское, Забайкальское, Терское, Сибирское, Уральское, Астра-
ханское, Семиреченское, Амурское, Уссурийское казачьи войска.

7. Масонство – в России появилось под влиянием западной моды в
30-е гг. XVIII в. Характеризовалось отсутствием национальной ок-
раски и признаков общественных потребностей, стремлением свя-
зать масонские идеалы с преобразовательной деятельностью
Петра I. В 1740-е гг. начинается вовлечение в ложи русской знати
(И.П. Елагин, Р.Воронцов), деятелей просвещения (А.П. Сумаро-
ков). В царствование Екатерины II возникает «нравственное ма-
сонство», выступившее как форма борьбы со «злонравьем»; зани-
малось, в основном, религиозно-нравственным воспитанием. В 80-
90-е гг. XVIII в. возникает «научное масонство», которое было
связано с приобщением к «сокровенным» наукам, благотворитель-
ностью. В Москве была основана ложа «Гармония» (Н. Трубец-
кой, Н. Новиков, М. Херасков и др.). В 1782 г. последовал указ
Екатерины II о запрещении тайных обществ, однако в XIX в. ма-
сонство еще шире распространилось в России.

8. Меркантилизм, политика меркантилизма (от слова торговать)
– экономическая политика периода раннего капитализма, выра-
жавшаяся в активном вмешательстве государства в хозяйствен-
ную жизнь. В России начинается при Алексее Михайловиче, ак-
тивно проводится Петром I.

9. Наградная система России. Первый орден появился в России
на рубеже XVII-XVIII вв., однако возникновение русской наград-
ной системы относится еще ко времени образования Древнерус-
ского государства. За ратные подвиги в Киевской Руси XI-XII вв.
награждали гривной - шейным украшением в виде золотого или
серебряного обруча. В XV-XVI вв. за храбрость, мужество, пре-
данность жаловали дорогими мехами, шубами, кафтанами, ору-
жием, золотой и серебряной посудой. С сер. XV в. широкое рас-
пространение получает пожалование так называемыми «золоты-
ми» - золотыми или серебряными золочеными монетами (они не
употреблялись в качестве денежных единиц, а пришивались на рукав
или на шапку). В XVI в. появляется особый знак награды - ме-
даль, позднее получивший широкое распространение. В ходе Се-
верной войны наградами были отмечены участники 12 сражений.
Конец XVII - нач. XVIII вв. в России отмечены широкими преоб-
разованиями. Учреждаются новые знаки отличия - первые рус-
ские ордена. В конце XVII в. была учреждена высшая награда
России - орден св. Андрея Первозванного с девизом «За веру и
верность». Первое официальное награждение состоялось в
Москве 10 марта 1699 г. Петр I возложил этот орден на ге-
нерал-адмирала и фельдмаршала Федора Алексеевича Го-
ловина. Сам Петр I получил его в 1703 г. за взятие двух шведс-
ких судов в устье Невы и стал седьмым кавалером ордена. При
Петре I было награждено 38 человек, в том числе 12 иностранцев.
Орден состоял из 4 знаков: золотого креста, голубой ленты, вось-
миконечной звезды и золотой цепи. Имел одну степень. Всего ор-
ден св. Андрея Первозванного получили свыше тысячи человек.
В 1714 г. был учрежден высший женский российский орден св.
Екатерины (Поводом послужил удачный Прутский поход Петра I
против турок и большая роль в нем Екатерины I). Девиз - «За
любовь и Отечество». Имел 2 степени. Петр I торжественно на-
градил свою жену Екатерину Алексеевну в день ее именин 24 но-
ября 1714 г., и до 1726 г. она оставалась единственной облада-
тельницей этой награды. Позднее орденом стали награждать при-
дворных дам. Третий российский орден, Александра Невского, был
задуман Петром I, но официально его утверждение состоялось
21 мая 1725 г. Екатериной I. Давался за военные подвиги и граж-
данскую службу. Имел одну степень и девиз «За труды и Отече-
ство». Награждали им очень редко.
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26 ноября 1769 г. состоялось учреждение высшего военного
ордена св. Георгия, одного из самых почитаемых в дореволюцион-
ной России (Святой Георгий Победоносец - покровитель земли Рус-
ской). Имел девиз «За службу и храбрость» и 4 степени. Награждали
им, только начиная с низшей степени, и орденом св. Георгия 1-й сте-
пени награждено только 25 человек, в том числе генерал-фельдмар-
шал Г.А.Румянцев за победу над турками при Ларге и Кагуле в 1770
г., А.В.Суворов. Всех четырех степеней ордена были удостоены толь-
ко 4 человека: герои Отечественной войны 1812 г. М.И. Кутузов и
М.Б. Барклай-де-Толли, а позднее генерал-фельдмаршал И.Ф.Пас-
кевич и И.И.Дибич. К ордену полагалось и наградное - «Золотое ору-
жие». Рядом с офицерами чудеса храбрости и героизма проявляли
рядовые воины, и для них в 1807 г. был учрежден Знак Отличия Во-
енного ордена - золотые и серебряные кресты. 19 марта 1856 г. были
введены его 4 степени. С 1913 г. Знак Отличия Военного ордена стал
называться Георгиевским крестом, а его обладатели - Георгиевски-
ми кавалерами. В 1782 г. Екатерина II за службу - военную и граж-
данскую - учредила орден св. Владимира с девизом «Польза, честь
и слава». Назван он в честь великого Киевского князя Владимира.
Имеет 4 степени. Орденом были награждены Г.Р. Державин, Н.М.
Карамзин, Н.И. Пирогов, И.М. Сеченов, Ф.Ф. Беллинсгаузен, Н.М.
Пржевальский и др. 5 апреля 1797 г., в день коронации императора
Павла I, в статут российских орденов был включен иностранный по
происхождению орден св. Анны. Он был учрежден в 1735 г. голштин-
ским герцогом Карлом-Фридрихом (дедом Павла I) в память своей
жены Анны Петровны (дочери Петра I). Имел девиз: «Любящим
правду, благочестие и верность». Имел 3 степени, в 1815 г. получил
4-ю степень. В 1831 г. после очередного раздела Речи Посполитной
в русскую орденскую систему вошли два польских ордена: Белого
орла и св. Станислава. Орден Белого орла был учрежден в Польше в
1325 г. с девизом «За веру, царя и закон». Орден св. Станислава был
учрежден в 1765 г. польским королем Станиславом Августом Поня-
товским с девизом «Награждая, поощряет». Непродолжительное
время в России награждали еще двумя орденами: древнейшим орде-
ном св. Иоанна Иерусалимского (Мальтийским) при Павле I, избран-
ном в 1798 г. его Великим Магистром и при Николае I в 1831 г.
польским орденом «Виртути милитари» («Воинской доблести»). К
середине XIX в России существовало 8 орденов. Это ордена (в по-

рядке старшинства): св. Андрея Первозванного, св. Екатерины, св.
Владимира, св. Александра Невского, Белого орла, св. Анны, св.
Станислава. Орден св. Георгия - высший офицерский орден - не вхо-
дил в эту систему старшинства.
10. Основные реформы Петра I.

1. 1708–1710 гг. – областная реформа (реформа местного управ-
ления). В 1708 г. произошло деление страны на губернии и уезды. В
1719 г. государство поделено на 12 губерний, губернии - на провинции
(около 50), провинции - на уезды. Во главе губернии стоит губерна-
тор, во главе провинции - воевода или вице-губернатор, в уездах фи-
нансовое и полицейское управление возложено на земских комисса-
ров. Попытки отделить суд от администрации были неудачны и с
1722 г. администрация снова участвует в деле суда.

2. Боярская Дума при Петре распущена – это знаменует собой
переход от сословно-представительной монархии к абсолютной. В
1711 г. учреждён Сенат, который стоит во главе всего управления
(Сенаторы - граф Мусин-Пушкин, Тихон Стрешнев, князь Петр Го-
лицын, князь Михаил Долгоруков, Григорий Племянников, князь Гри-
горий Волконский, Михаил Сомарин, Василий Апухтин). Сенат стал
высшим правительственным и судебным органом, контролировал
администрацию и коллегии. В 1721 г. установлена должность гене-
рал-прокурора - это самое властное лицо в администрации.

3. 1718–1720 гг. – образование 12 коллегий вместо приказов во
главе с прокурорами: иностранных дел, военная, адмиралтейская
(морская), штатс-коллегия (ведомство расходов), камер-коллегия
(ведомство доходов), юстиц коллегия, ревизион-коллегия, коммерц-
коллегия (торговля), мануфактур-коллегия (промышленность), Глав-
ный магистрат (городское управление), берг-коллегия (горное дело),
вотчинная коллегия (промышленность). Наряду с коллегиями суще-
ствовали часть канцелярий и приказов (например, Сибирский при-
каз). Коллегии были подчинены Сенату. Несмотря на новые формы и
названия, основа административной системы оставалась старая - все
управление осталось исключительно в руках дворянских.

4. Проведенные Петром меры в отношении сословий не изменили
их положения в государстве, изменилась несколько сама организа-
ция сословий и организация повинностей. 1714, 1723 гг. - введение
первоначального обязательного образования для дворян. 1722 г. -
«Табель о рангах» - лестница служебных чинов, включающая 14 ран-
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гов. Приоритет личных заслуг. Законодательство Петра превратило
старые поместья в вотчины, т.е. наследственную собственность.
Указом 1714 г. Петр запретил дворянам дробить земли при завеща-
нии сыновьям (закон о единонаследии, был отменен в 1731 г. по на-
стоянию дворян).

Городское сословие получило новую организацию. В 1699 г. горо-
дам было дано самоуправление. В 1720 г. учрежден главный магист-
рат, ведающий городским сословием. Оно поделено на гильдии, выс-
шие освобождены от рекрутской повинности. 1718–1722 гг. - прове-
дена перепись населения, введена подушная система налогообложе-
ния. Несмотря на отсутствие прямых законов, крестьяне повсемест-
но по обычаю приравнивались к холопам (кроме черносошных, мо-
настырских, дворцовых, приписных). 1721 г. - указ Петра, разрешив-
ший заводчикам покупать крестьян.

5. Военные реформы Петра I были направлены на укрепление за-
чатков регулярной армии. В 1715 г. Сенат постановил как норму, брать
одного рекрута с 75 дворов владельческих крестьян и горожан. Обя-
зательная служба дворян. К 1725 г. русская регулярная армия состо-
яла из 210 тыс. человек, 100 тыс. казацких войск. Во флоте - 48 ли-
нейных кораблей, 787 галер и мелких судов и 28 тыс. человек.

6. Большие усилия приложил к развитию промышленности, освое-
нию рудных и иных месторождений, обучению специалистов, разви-
тию торговли. При Петре было основано более 200 фабрик и заложе-
ны целые отрасли промышленности.

7. Поощрение наук и образования. 1725 г. – открыта Петербургс-
кая Академия наук. 1712 г. - столица переведена из Москвы в Петер-
бург. Значительно возросло книгопечатание, за которым лично сле-
дил Петр. В 1703 г. начинает регулярно выходить первая русская га-
зета - «Ведомости». Устроение музеев и библиотек. 1714 г. - откры-
тие Кунсткамеры. Исследования Сибири.

8. 1721 г. – «Устав о наследии престола» - определение наследия
отдавалось на волю государя.

9. 1722 г. – учреждение полиции в Москве.
10. Более 20 лет (1700–1721 гг.) церковь управлялась без патриар-

ха. 14 февраля 1721 г. - учреждение Синода. Эта духовная коллегия
заменила патриаршую власть и состояла из 11 человек. С учрежде-
нием Синода церковь становилась в зависимость не от государя, как
прежде, а от государства. Управление церковью было введено в об-

щий административный порядок. Реформа сохранила в русской цер-
кви авторитетную власть, но лишила ее того политического влияния,
которое имели патриархи. Церковная юрисдикция также ограничена.
Масса дел от церковных судов перешла в суды светские. Часть не-
движимого церковного имущества была изъята из хозяйственного
ведения духовенства. Управление им было передано Монастырско-
му приказу. В эпоху Петра наблюдается большая веротерпимость. В
1721 г. разрешены браки с католиками и протестантами. В отноше-
нии русского раскола Петр сперва был веротерпим, но когда увидел,
что религиозный консерватизм ведет к гражданскому консерватиз-
му (противление его реформам), последовало ограничение прав рас-
кольников и их репрессии.
11. Основные реформы Екатерины II.

Екатерина II (1729–1796 гг.) – русская императрица, одна из обра-
зованнейших женщин своего времени. Настроенная либерально, в
практической деятельности руководствовалась русскими нацио-
нальными традициями. В первый год правления восстановила Сенат
(1762 г.), который разделила на 6 департаментов. Он был централь-
ным административно-судебным учреждением, но без законодатель-
ных функций. Разработку нового законодательства взяла на себя, два
года работая над принципами будущего кодекса. К 1767 г. появился
написанный ею Наказ. При обсуждении с окружавшими ее государ-
ственными деятелями она неоднократно правила его и в окончатель-
ном варианте он мало напоминал начальный труд. Наказ стал изло-
жением принципов, какими должен руководствоваться государствен-
ный человек. Для составления кодекса манифестом 14 декабря 1766
г. были созваны в Москву представители сословий и присутственных
мест. Их собрание из 567 человек получило название «Комиссии для
сочинения проекта нового уложения». С собой они привезли более 10
тыс. депутатских наказов. Несмотря на полную неудачу работы Ко-
миссии (1767–1768 гг.) и отказ Екатерины от общей реформы законо-
дательства, значение Комиссии состоит в том, что она дала богатый
материал с мест и повлияла на всю деятельность Екатерины (от-
дельные части Комиссии работали до 1784 г.). Екатерина принялась
по частям выполнять свой план реформ.

1. 1775 г. – «Учреждения для управлений губерний». Страна дели-
лась на 51 губернию с примерно равной численностью жителей 300-
400 тыс. человек. Губернии делились на уезды по 20-30 тыс. жите-
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лей. Екатерина стремилась увеличить силы администрации, разгра-
ничить ведомства и привлечь к участию в управлении земские эле-
менты. В каждом губернском городе были установлены: 1) Губерна-
торское правление во главе с губернатором; оно имело администра-
тивный характер и представляло правительственную власть в губер-
нии; 2) палаты уголовная и гражданская - высшие органы суда в гу-
бернии; 3) Палата Казенная - орган финансового управления; 4) Вер-
хний земский суд - судебное место для дворянских тяжб; 5) Губерн-
ский магистрат - судебное место для лиц городского сословия; 6)
Верхняя расправа - судебное место для однодворцев и государствен-
ных крестьян; 7) Совестный суд; 8) Приказ общественного призре-
ния - для устройства школ, богаделен, приютов. Аналогичная струк-
тура была и в уездах. Выдержан принцип разделения ведомств и
властей: административные-судебные-финансовые учреждения.
Местные общества получили на сословном принципе широкое учас-
тие в делах местного управления: и дворянство, и горожане, и даже
люди из низших слоев наполняли своими представителями новые
учреждения. Центр тяжести всего управления был перенесен в об-
ласти, в центре осталось лишь общее руководство и наблюдение.
Управление центральное при расцвете местного управления оконча-
тельно расстроилось и уже при Александре I были образованы ми-
нистерства. Учреждение 1775 г. давало дворянству самоуправление
и внутреннюю организацию. Дворянство каждого уезда становилось
целым сплоченным обществом и через своих представителей уп-
равляло всеми делами уезда. Таким образом, вся Россия от высших
до низших ступеней стала управляться дворянством.

2. Позднее Екатерина те же факты, ею установленные, а равно
прежние права и преимущества дворян изложила в особой Жалован-
ной грамоте дворянству 1785 г. Это не новый закон о дворянстве, а
систематическое изложение прав и преимуществ дворян. Грамота
установила, что дворянин не может иначе, чем по суду, лишиться
своего звания, передает его жене и детям; судится только равными
себе; свободен от податей и телесных наказаний; свободен от госу-
дарственной службы, но для выборов на дворянские должности дол-
жен иметь «офицерский чин»; владеет как неотъемлемой собствен-
ностью всем, что находится у него в имении. Таким образом, дво-
рянство к концу XVIII в. получило исключительные личные права,
широкие права сословного самоуправления и сильное влияние на ме-
стное управление.

3. Крестьянин в правление Екатерины фактически приравнен к
холопу. Однако, в глазах закона он был и рабом и гражданином: кре-
стьяне продолжали считаться податным сословием, имели право
искать в судах и быть свидетелями в суде, могли вступать в граж-
данские обязательства и даже записываться в купцы с согласия по-
мещика, казна допускала их к откупам за поручительством помещи-
ка. Однако, фактически век Екатерины был временем наибольшего
развития крепостной зависимости.

4. Многочисленные мероприятия по устройству образования, ис-
кусства, медицины, торговли и промышленности: 1) Устройство Вос-
питательных домов в Москве (1763 г.) и Петербурге (1767 г.), закры-
тых институтов для девиц-дворянок и девиц горожанок (с 1764 г.),
кадетского корпуса. 2) В каждом уездном городе открылись Малые
народные училища, в каждом губернском - Главные народные учи-
лища, предполагалось открыть несколько новых университетов. 3) В
1763 г. учреждена Медицинская комиссия. Каждый город и уезд дол-
жны были устраивать госпитали и больницы, приюты (богоугодные
заведения), заботиться об образовании лекарей и хирургов, основы-
вать аптеки и фабрики хирургических инструментов. 4) 1785 г. - Жа-
лованная грамота городам - подтверждало право городского само-
управления. 5) Учрежден Государственный заемный банк с боль-
шим капиталом и низким (6%) процентом. 6) Екатерина уничтожила
органы государственного контроля над промышленностью и торгов-
лей и позволила им развиваться свободно. Построены фабрики сталь-
ных изделий, кожевенные заводы, мануфактуры. Разведение шелко-
вичных червей. 7) Снаряжение морских экспедиций в Тихий и Ледо-
витый океаны, к берегам Азии и Америки. Внешняя политика. Петр
решил только шведский вопрос. Перед Екатериной стояли польский
и турецкий вопросы. В результате двух русско-турецких войн (1768-
1774, 1787-1791 гг.) Россия получила берега Черного моря и Азовс-
кого, присоединила Крым, получила Очаков. В результате активной
политики на Западе и трех разделов Речи Посполитной Россия полу-
чила Белоруссию по первому разделу, еще 4500 квадратных миль по
второму разделу, Литву и Курляндию по третьему. Русские земли, в
течении многих веков бывшие под властью Литвы и Польши, воз-
вратились к России. Не была возвращена только Галиция. При Ека-
терине II выдвинулись видные военачальники: А.В. Суворов (1729–
1800 гг.), Ф.Ф. Ушаков (1744-1817 гг.), П.А. Румянцев (1725–1796 гг.),
Г.А. Потемкин (1739–1791 гг.).
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12. Податные сословия – в России XVIII-XIX вв. группа населе-
ния (крестьяне и мещане), платившие подушную подать, подвер-
гавшиеся телесным наказаниям, выполнявшие рекрутскую и др.
натуральные повинности.

13. Просвещенный абсолютизм – политика абсолютизма в ряде
европейских стран во второй пол. XVIII в., выражалась в уничто-
жении «сверху» и в преобразовании наиболее устаревших форм
феодальных институтов (упразднение некоторых сословных при-
вилегий, подчинение церкви государству, реформы - крестьянс-
кие, судебные, управления, школьного обучения, смягчения цен-
зуры и др.). Представители - Иосиф II в Австрии, Фридрих II в
Пруссии, Екатерина II в России. Используя популярность идей
французского Просвещения, они изображали свою деятельность
как «союз философов и государей». Просвещенный абсолютизм
был направлен на укрепление господства дворянства, хотя неко-
торые реформы способствовали развитию капиталистического
уклада.

14. Сенат – в России в 1711–1917 гг. - Правительствующий Сенат,
высший государственный орган, подчиненный императору, учреж-
ден Петром I как высший орган по делам законодательства и
государственного управления. Состав его определялся лично им-
ператором из гражданских и военных чинов первых трех классов
по Табели о рангах и возглавлялся генерал-прокурором. В Сенат
по должности входили министры, их товарищи (заместители ми-
нистров), обер-прокурор Синода. Состоял из 6 департаментов.

15. Синод – один из высших государственных органов в России 1721–
1917 гг. Введенный Петром I вместо упраздненной должности
патриарха, ведал делами православной церкви. Возглавлялся обер-
прокурором, назначаемым царем. После 1917 г. – совещатель-
ный орган при патриархе Московском и всея Руси.

16. «Табель о рангах» – принят в 1722 г. документ, разделивший
военную службу от гражданской. Та и другая категория получи-
ла 14 рангов по распределению чинов. С 8 ранга человек стано-
вился потомственным дворянином.

17. Тягло – денежная и государственная повинность крестьян и по-
садских людей в XV - нач. XVIII в.; в XVIII-XIX вв. - повинность
крестьян в пользу помещиков.

18. Тяглые крестьяне – в Русском государстве XV - нач. XVIII вв.
частновладельческие крестьяне, платившие государственные
налоги и несшие государственные повинности. С 1722 г. - подат-
ное население.

19. Унификация – приведение чего-либо к единой норме, единой
форме, к единообразию.

20. «Юности честное зерцало» – правила поведения молодого че-
ловека в обществе, состояло из 62 пунктов, впервые издано в 1717 г.,
для дворян. Учило высокой нравственности, морали и культуре.

Тема 6. Россия и мир в XIX веке

1. Анархизм – общественно-политическое движение, которое выс-
тупает за немедленное уничтожение всякой государственной вла-
сти в результате «самопроизвольного», стихийного бунта масс и
создание федерации мелких автономных ассоциаций производи-
телей. Отвергает политическую борьбу рабочего класса, дикта-
туру пролетариата, политические партии. Главными идеологами
были М. Штирнер, М. Прудон, М. Бакунин, П. Кропоткин. Нахо-
дились в постоянной оппозиции к марксизму.

2. Аракчеевщина – политика реакции и деспотизма, проводившаяся
Аракчеевым Александром Андреевичем (1769–1834 гг.). С 1810 г.
- председатель военного департамента Государственного совета,
в 1815–1825 гг. - фактический руководитель государства, органи-
затор и главный начальник военных поселений. Характерные чер-
ты аракчеевщины: планомерное и беспощадное проведение кре-
постнической реакции, насаждение шпионства, преследование
вольномыслия, цензурные притеснения печати, мелочная форма-
листика, расправа с протестующими. Многократно подавлялись
крестьянские выступления. Яркое проявление аракчеевщины -
устройство военных поселений. Это особая форма комплектова-
ния и содержания армии, при которой солдаты соединяли военную
службу и крестьянскую работу на земле. Треть русской армии была
переведена на военные поселения. Жители местности, куда на-
значались военные поселения, тоже записывались в «военные по-
селяне» и служили для пополнения войск. Жизнь в них строго рег-
ламентировалась. Всё это ломало сложившийся быт населения и
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армии и возбуждало недовольство. Поэтому начинаются откры-
тые солдатские выступления (самое крупное в Чугуеве в 1819 г.).
Столь же сильное сопротивление вызвали попытки Аракчеева и
Александра I «сделать мирское просвещение христианским». В
основу преподавания наук пытались положить Священное писание
(особое сопротивление это вызвало в преподавании естественных
и точных наук). Рассадники передовых идей - Московский уни-
верситет, Царскосельский лицей, новые университеты подверга-
лись гонениям. В 1816г. во главе Министерства народного про-
свещения стал, по выражению Пушкина, «холопская душа» и
«просвещения губитель» князь А.Н. Голицин. Передовые учё-
ные отстранялись от преподавания, их лекции подвергались при-
дирчивому контролю. Усиление цензурного гнёта нанесло нема-
лый ущерб национальной культуре. В 1822 г. особым указом были
запрещены в России все тайные общества. Действовала полиция
Аракчеева и Министерства внутренних дел. В то время, когда
правительство Александра I стало на путь реакции, в русском об-
ществе получили ход и преобладание иные вкусы. В русской обще-
ственной мысли формируется «западничество», «славянофильство»,
декабризм.

3. Буржуазия – господствующий класс капиталистического обще-
ства, собственник средств производства, эксплуатирующий наем-
ный труд. В России о буржуазии можно говорить применительно к
XIX в.

4. Бюрократия (букв. – господство канцелярии) – специфическая
форма организации в обществе. Её главные признаки: зависимость
чиновников от правителей, существование строгой иерархии, уч-
реждений и должностных лиц, которые руководствуются в своей
деятельности уставами и регламентами, унификация структуры
штатов учреждений и обязанностей должностных лиц, углубление
разделения труда в управленческом аппарате.

5. Великороссия – официальное название в XIX - нач. XX вв. терри-
тории европейской части Российской империи, входившей в состав
Русского государства до сер. XVII в. с преобладающим русским
населением (ранее - Великая Россия). 30 губерний.

6. «Вестник Европы» – журнал либерального направления, изда-
вавшийся в 1866-1918 гг. У истоков его стояла группа петербургс-
ких профессоров - К.Д. Кавелин, М.М. Стасюлевич, В.Д. Спасо-

вич, А.Н. Пыпин, Е.И. Утин. В 1866–1909 гг. - т.е. 42 года - его
редактором был М.М. Стасюлевич, с 1909 г. - К. Арсеньев.

7. Военные поселения – особая организация вооруженных сил, при
которой строевая служба совмещалась с ведением хозяйства.
Существовали в России с 1810 по 1857 гг. были созданы с целью
сокращения военных расходов. Формировались из семейных сол-
дат, прослуживших не менее 6 лет, и местных жителей от 18 до
45 лет. Уходя в отставку в 45 лет, поселенцы оставались на хозяй-
ственной работе, снабжая продовольствием себя и действующую
армию (наделы от 6,5 до 52 дес. земли). В 1825 г. военные поселе-
ния составляли около 1/4 армии. Система ограничивала возмож-
ность свободного ведения хозяйства, была тяжелым грузом для
поселенцев. С 1857 г. началась ликвидация военных поселений.

8. «Вольная русская типография» – организована А.И. Герценом
и действовала в 1853–1865 гг. в Лондоне (совместно с Н.П. Ога-
ревым) и в Женеве (1865–1868 гг.) Это – начало систематическо-
го издания русской бесцензурной литературы: «Колокол», «Поляр-
ная звезда» и др. С аналогичным названием в 1860–1861 гг. дей-
ствовала первая нелегальная типография Я.И. Сулина в Москве,
печатавшая сочинения Герцена и Огарева.

9. Вольные хлебопашцы – крестьяне, освобожденные от крепос-
тной зависимости с землёй по взаимной договорённости с поме-
щиком по указу 1803 г.

10. Восточный вопрос – обозначение международных противоре-
чий в XVI - нач. XX вв., связанных с распадом Османской импе-
рии, ширившимся национально-освободительным движением и
борьбой европейских великих держав за раздел ее владений. Для
России Восточный вопрос состоял из трех частей: 1) Отношения
ее с Турцией и европейскими державами по поводу турецкого гос-
подства на Балканах. 2) Сохранение интересов России в районах
соприкосновения с Турцией. 3) Поддержка национальных и рели-
гиозных движений нетурецких народов Османской империи. Раз-
решен в ходе Октябрьской революции 1917 г. в России, окончания
1-й Мировой войны и буржуазной революции в Турции. Лозаннс-
кий мирный договор 1923 г. между Турцией и странами Антанты
юридически ликвидировал Восточный вопрос.

11. Временнообязанные крестьяне – категория бывших поме-
щичьих крестьян, освобождённых от крепостной зависимости
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положениями 19 февр. 1861 г., но не переведённых на выкуп.
За пользование землёй несли барщину или оброк (повинности).
С 1 янв. 1883 г. все наделы подлежали обязательному выкупу.

12. Всероссийский рынок – устойчивые торгово-экономические
связи между отдельными областями государства. Зарождение
относится к XVII в. В России при простом товарном производ-
стве через рынок происходит стихийное приспособление струк-
туры производства товаров к обмену и структуре общественных
потребностей. Окончательно сложился во 2-й пол. XIX в.

13. Государственная Дума – представительное законодательное
учреждение в России, формируемое путём выборов. Идея её со-
здания принадлежала М. Сперанскому и рассматривалась как
нижняя палата российского парламента. Однако, лишь в услови-
ях первой русской революции самодержавие пошло на создание
этого учреждения. Первая Гос. Дума (27 апр. - 8 июля 1906 г.),
председатель - кадет С.А. Муромцев. Вторая Гос. Дума (20 февр.
- 2 июня 1907 г.), председатель - кадет Ф.А.Головин. Третья Гос.
Дума (1 ноября 1907 г. - 9 июля 1912 г.), председатели: 1907 г. -
март 1910 г. - октябрист И.А. Хомяков, 1910-1911 гг. - октябрист
А.И. Гучков, 1911-1912 гг. - октябрист М.В. Родзянко. Четвёртая
Гос. Дума (15 ноября 1912 г. - 6 окт. 1917 г.), председатель - ок-
тябрист М.В.Родзянко.

14. Декабризм – общественно-политическое движение кругов «дво-
рянской образованной молодёжи» (В. Ключевский) первой трети
XIX в. Из 121 человека, судимого по делу 14 декабря 1825 г.,
большинство было в возрасте до 30 лет, и лишь 12 - до 34. Боль-
шинство декабристов училось в кадетских корпусах, которые
были «рассадниками общего либерального образования». Отли-
чительную особенность декабристов от поколения их отцов В.
Ключевский охарактеризовал так: «Отцы не знали этой действи-
тельности и игнорировали её, дети продолжали не знать её, но
перестали игнорировать. Весёлая космополитическая сентимен-
тальность отцов превратилась теперь в детях в патриотическую
скорбь. Отцы были русскими, которым страстно хотелось стать
французами; сыновья были по воспитанию французы, которым
страстно хотелось стать русскими». Причины такого изменения
В. Ключевский подробно рассматривает в лекции 84-й. Движе-
ние декабристов заняло особое место в развитии освободитель-

ного процесса в России. Характерные черты декабристского об-
раза мыслей: просвещенческая ценностная ориентация, свободо-
мыслие, народный суверенитет, освобождение личности, граж-
данские свободы. Организационные формы декабризма: в 1816–
1821 гг. - «Союз спасения», «Союз благоденствия», с 1821 г. -
«Южное общество», «Северное общество». Альтернативы рус-
ской истории первой четверти XIX в. - правительственная и об-
щественная - отражены и в многоплановости движения декабри-
стов. Перспективы развития страны были изложены в «Консти-
туции» Никиты Муравьёва и «Русской правде» Павла Пестеля.
Основные положения «Конституции»: после восстания устанав-
ливается ограниченная законом «умеренная» монархия; крестья-
не освобождаются с минимальным наделом; права подданных
гарантируются государством, обретающим федеративное устрой-
ство. У Муравьёва смысл политического построения состоит в
правовом, гражданском обеспечении личности. П.Пестель в «Рус-
ской правде» излагает такой план: после свержения самодержца
учреждается Временное революционное правительство (сроком
на 10 лет); центр имеет сильную власть, опирающуюся на «чино-
начальство»; представляются формально-юридические буржуаз-
ные права, ограниченные интересами «общего блага». Предус-
мотрены два варианта верховного правления: республика или
монархия. Но это не имеет принципиального значения, т.к. меха-
низм функционирования государства носит авторитарный и жёс-
тко централизованный характер. Политические и гражданские
права подчинены идее хозяйственного процветания. Власть дол-
жна гармонизировать материальные устремления. Государство -
организатор становится самостоятельной ценностью в будущем
общественном устройстве. Позиции Пестеля и Муравьёва пред-
ставляются в равной степени реалистичными, хотя и обладают
чертами утопии. Эти позиции были осмыслением альтернатив
русской истории нач. XIX в. Обе альтернативы: правительствен-
ная (М. Сперанский) и общественная (декабристы) - переплета-
лись в политической истории нач. XIX в., имея общий знамена-
тель - просветительство. Поражение восстания декабристов вык-
лючило из общественной жизни пласт образованных людей. Были
упущены темп эволюции государства по общеевропейскому пути
конституционного правового развития. По форме и содержанию,
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по составу носителей обе альтернативы - правительственная и
общественная - всё более стали удаляться друг от друга. Углуб-
ляется раскол между правительством и обществом. Выработка
стратегии идёт на новых идейных основах. Когда пути правитель-
ства и мыслящий части общества стали расходиться, ментали-
тет интеллигенции стал развиваться в противоборстве с государ-
ственной идеологией, а идеи и действия стали выступать антите-
зой власти. Историография декабризма очень обширна. В Ир-
кутске наиболее известны его исследователи С.Ф. Коваль и М.
Сергеев.

15. Заграничные походы русской армии (1813–1814 гг.) – изгнав
Наполеона из России, русская армия продолжила наступление в
Европе. В 1813 г. Россия заключает союз с Пруссией, Австрией,
Швецией, Англией против Наполеона. После упорных битв в Гер-
мании (при Люцене, Бауцене, Дрездене и др.) произошло гене-
ральное сражение при Лейпциге 16-19 окт. 1814 г. В нём дей-
ствовало до полумиллиона человек, было убито и ранено около
100 тыс. В бою лично принимали участие Наполеон, Александр
I, присутствовали Австрийский император Франц и короли Прус-
ский и Саксонский. Наполеон был разбит и отступил за Рейн. Гер-
мания была освобождена от французского господства. 19 (31) марта
1814 г. Александр с прусским королём торжественно въехали в
Париж. В Фонтенбло Наполеон подписал отречение от престола
и был отправлен на о. Эльбу. Во Франции была восстановлена
династия Бурбонов - 6 апреля 1814 г. - в лице Людовика XVIII.
Решено создать в Вене конгресс государей и дипломатов. В ре-
зультате заграничных походов многие русские познакомились с
зарубежной жизнью, общественными институтами и положени-
ем различных слоёв общества, взаимоотношением государства
и его граждан, достижениями науки, культуры, духовности. Успе-
хи французской гражданственности под влиянием идей XVIII в.,
могучее движение немецкого национализма и немецкой филосо-
фии не могли пройти бесследно для русских умов. Под влиянием
знакомства с Западом, активизируется русская общественность.
Внешние дела 1812–1815 гг. оказали могущественное влияние на
дела внутренние.

16. Западничество – направление русской общественной мысли сер.
XIX в. Западное влияние на Россию начинается в сер. XVII в. Во

времена Петра I уже можно говорить о прозападнически настро-
енных людях. Как течение русской мысли оформляется в сер.
XIX в. Основные черты: 1. Выступают за развитие России по
западноевропейскому пути. 2. В самодержавии видят и притес-
нительную силу, и «петровский» элемент как фактор дальнейше-
го сближения с Европой на основе безусловного признания обще-
человеческих начал права, науки и личности. 3. Поклонение Пет-
ру оборачивалось признанием благотворности насилия. 4. Крити-
ка крепостничества и теории «официальной народности». Запад-
ничество представляли П.В. Анненков, В.П. Боткин, Т.Н. Гра-
новский, К.Д. Кавелин, М.Н. Катков, И.С. Тургенев, П.Я. Чаада-
ев, Б.Н. Чичерин, А.И. Герцен. Органы: «Отечественные запис-
ки», «Современник», «Русский вестник». С конца 40-х гг. XIX в.
разошлись с революционными демократами - Герценом, Огарё-
вым, Белинским. После 1861 г. вместе со славянофилами были в
лагере либерализма.

17. Земство (земские учреждения) – выборные органы местного
самоуправления (земские собрания, земские управы). В России
введены Земской реформой 1964 г. Ведали просвещением, здра-
воохранением, местным самоуправлением.

18. Консерватизм – направление общественной мысли, оформив-
шееся к сер. XIX в., ориентированное на защиту традиционных
устоев общественной жизни, незыблемых ценностей, отрицания
изменений, реформ. Почти всегда сопровождался углублённой
религиозностью. В правление Николая I получил оформление в
теории «официальной народности» - «самодержавие, правосла-
вие, народность». В период подготовки «великих реформ» Алек-
сандра II был представлен рядом чиновников и общественных
деятелей - проекты по крестьянской реформе М.П. Погодина,
П.А. Валуева, М.П. Позена. К нач. XX в. консерватизм нашёл
отражение в ряде монархических партий.

19. Конституция Царства Польского (1815 г.). По решению Вен-
ского конгресса часть герцогства Варшавского отошла к России
и получила название Царства Польского. По настоянию Алек-
сандра I Венский конгресс принял постановление, по которому
государства, получившие часть Польши, обязаны были дать им
конституционное устройство. В силу этого была выработана Кон-
ституция, которую в 1815 г. Александр I утвердил. В 1818 г. по
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конституции был открыт первый сейм, которому принадлежала
законодательная власть. Наместником был брат царя, Констан-
тин. Таким образом, завоёванная страна получила учреждения
более свободные, чем страна-завоевательница.

20. Крестьянская реформа 1861 г. – была вызвана объективной
социально-экономической потребностью (снижение с.-х. произ-
водства, ухудшение состояния помещичьего и крестьянского хо-
зяйства и положения крестьян). В 50-е годы на долю крестьян
приходилось 78,1% посевов, а доля товарного зерна, производи-
мого ими - 50%. Развитие деревни тормозила община. 3 января
1857 г. был создан Секретный комитет во главе с императором.
Большую личную роль в подготовке реформы сыграли как сам
Александр II, так и его брат - великий князь Константин Никола-
евич, тётка великого князя - Елена Павловна, министр внутрен-
них дел С.С. Ланской. Для составления общего проекта были
организованы Редакционные комиссии во главе с Я. Ростовце-
вым. Комитеты по подготовке реформы были учреждены в каж-
дой губернии. Общество по отношению к подготовке (а затем
проведению) распалось на три лагеря:
1. Консервативный – основная масса за сохранение всего в ста-
ром виде; признавали неизбежность реформы, максимум - лич-
ная свобода и усадьба за выкуп - М.П. Погодин, министр внут-
ренних дел П.А. Валуев, полтавский помещик М.П. Позен.
2. Либеральный – в 1855 г. появилась «Записка об освобождении
крестьян в России» К.Д. Кавелина. Видную роль сыграли также
известные помещики-славянофилы А.И. Кошелев, Ю.Ф. Сама-
рин. Предлагалось: предоставить личную свободу и освобожде-
ние крестьян с землёй; отделение крестьянского хозяйства от по-
мещичьего и превращение крестьян в свободных мелких произ-
водителей; помещики перестраивают своё хозяйства на наёмном
труде.
3. Революционно-демократический (А.И. Герцен и Н.Г. Черны-
шевский). Цель - добиваться наиболее благоприятных для крес-
тьян условий ликвидации крепостничества, имея ввиду, что осво-
бождение крестьян с землёй - минимум. В основе своей рефор-
ма была проведена по либеральной программе. Крестьяне полу-
чили личную свободу с землёй с правом её выкупа в собствен-
ность при финансовой поддержке правительства 22,5 млн. кресть-
ян стали свободными.

21. Лавра – название крупных мужских православных монастырей,
подчинённых непосредственно патриарху. К 1917 г. имелись: Ки-
ево-Печерская лавра (с 1598 г.), Троице-Сергиева (с 1744 г.), Алек-
сандро-Невская (с 1797 г.), Почаево-Успенская (с 1833 г.) лавры.

22. Либерализм – как течение общественной мысли и обществен-
ное движение появляется на Западе в начальный период разви-
тия капитализма. Носителем либеральных идей на Западе ста-
новится буржуазия. Таким образом, либерализм - это буржуаз-
ное идеологическое и общественно-политическое течение, объе-
диняющее сторонников парламентского строя, буржуазных сво-
бод и свободы капиталистического предпринимательства. Либе-
рализм - это идеология, отстаивающая индивидуальную свободу
человека и исходящая из того, что государство должно как мож-
но меньше вмешиваться в личную жизнь гражданина. В России
либерализм, как идеология, возник в период кризиса феодально-
крепостнического строя в нач. XIX в., как общественно-полити-
ческое течение оформился в сер. XIX в., организационно в виде
политических партий (конституционные демократы) - в годы пер-
вой русской революции. В силу своеобразия российских условий
либерализм в России приобрёл особенности:

23. «Народная воля» – наиболее крупная и значительная народни-
ческая организация (1879 г., Петербург). Программа: уничтоже-
ние самодержавия, созыв Учредительного собрания, демократи-
ческие свободы, передача земли крестьянам. Во главе стоял Ис-
полнительный комитет (А.И. Желябов, А.Д. Михайлов, С.Л. Пе-
ровская и др.). В 1879-1883 гг. - отделения в 50 городах, насчиты-
вала около 500 человек, несколько тысяч участников движения.
Основная деятельность - пропаганда, террор (8 покушений на
Александра II). С 1881 г. - кризис, попытки возродить в 80-е гг.
неудачны.

24. Народничество – идеология и движение русской интеллигенции
во 2-й пол. XIX в., которое выражало интересы крестьян. Докт-
рины народничества при всех различиях сходны в главном - они
являются отражением докапиталистических и догосударствен-
ных ценностей крестьянства: идеализация общины, неприятие
капитализма, критика крепостничества, аполитизм, абсолютиза-
ция сильной личности. Самодержавие должно быть свергнуто
путём народной революции. Вера в раскрывающиеся возможно-
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сти народа, как только он станет свободным. Народничество -
это разновидность крестьянской общинной социалистической уто-
пии. Родоначальники - А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский; идеоло-
ги - М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачёв. Основные народ-
нические организации 60-80-х годов: «ишутинцы», «чайковцы»,
«Земля и воля», «Народная воля», «Чёрный передел». Со второй
пол. 80-х гг. растёт влияние либерального народничества - Н.К.
Михайловский.

25. Негласный комитет (Интимный комитет) – неофициальный
орган при императоре Александре I из его молодых друзей в со-
ставе: граф В.П. Кочубей, племянник екатерининского дельца Без-
бородко Н.Н. Новосильцев, граф П.А. Строганов, князь Адам
Чарторыйский. Негласный комитет регулярно собирался и давал
советы Александру I по всем важным вопросам. Свою задачу он
понимал очень широко: начать с частичных реформ управления и
закончить установлением общих основ правопорядка. В первые
4 года царствования Александра I (1801–1805 гг.) всё движение
законодательства и все перемены вышли прямо или косвенно из
Интимного комитета. Восстановлена Жалованная грамота дво-
рянству, в 1801 г. запрещена раздача населённых имений. Ставит-
ся задача подготовить умы к упразднению крепостного права.
12 декабря 1801 г. издан указ - людям всех свободных сословий
(купцы, мещане, государственные и удельные крестьяне) можно
приобретать землю без крестьян. 20 февраля 1803 г. вышел указ
о свободных хлебопашцах, который предусматривал освобожде-
ние крепостных крестьян на волю за выкуп с землёй по обоюдно-
му согласию помещиков и крестьян. Этими мероприятиями при-
ближалось осуществление идеи уравнения всех общественных
состояний перед законом. В 1803 г. вводилось бесплатное обуче-
ние в приходских училищах. Были созданы пять университетов -
Дерптский (1802 г.), Виленский (1803 г.), Харьковский, Казанский
(1804 г.), в 1819 г. педагогический институт преобразован в Пе-
тербургский университет.

26. Непременный совет – совещательный орган из представителей
титулованной знати при императоре Александре I (1801–1810 гг.).

27. Нигилизм – отрицание общепринятых ценностей: идеалов, мо-
ральных норм, культуры, форм общественной жизни. Распрост-
раняется в кризисные эпохи. В России термин связывается с рас-

пространением романа И.С. Тургенева «Отцы и дети» (1862 г.) и
публицистическими выступлениями Д.И.Писарева (1840–1868 гг.):
«Вот ультиматум нашего лагеря: что можно разбить, то и нужно
разбивать; что выдержит удар, то и годится; что разрушится
вдребезги - то хлам: во всяком случае, бей направо и налево, от
этого вреда не будет и не может быть».

28. Передвижники. Во 2-й четверти XIX в. начинается постепен-
ное утверждение реализма во всех видах русского искусства. В
живописи появляются картины на бытовые темы, которые не ук-
ладываются в строгие рамки, приписываемые Императорской
Академией Художеств. В 1870 г. по инициативе И.Н. Крамского,
Г.Г. Мясоедова, В.Г. Перова образовалось товарищество пере-
движных художественных выставок (ТПХВ), с 1871 г. они устро-
или 48 передвижных выставок по всей стране. Они ознакомили
общество с русским искусством, сделали его доступным рус-
ской провинции. Сюжеты картин - современная русская жизнь,
родная природа, история русского народа. ТПХВ стало симво-
лом искусства демократического, восприимчивого к новому. В
его состав в разное время входили И. Репин, В. Суриков, В. Ма-
ковский, А. Саврасов, И. Шишкин, А. и В. Васнецовы, А. Куинд-
жи, В. Поленов, Н. Ярошенко, И. Левитан, В. Серов. Важную роль
в развитии художественной деятельности передвижников сыграл
П.М.Третьяков, приобретая в свою галерею их полотна. ТПХВ
распалась в 1923 г.

29. Русский терроризм – его возникновение связано в России с
социальными сдвигами, произошедшими в результате великих ре-
форм 1860-х гг. Его стратегия сопряжена с тактическим много-
образием форм и методов. Популярны идеи цареубийства, ис-
требления «императорской» партии. Сочетался с макиавеллиз-
мом и мистификацией. Политико-идеологическое обоснование
относится к 1860-м гг.; как общественное явление сложился в
1870-е гг., когда теория и практика терроризма стали политикой.
Одной из особенностей русского терроризма было «женское лицо»
– треть первого состава исполкома «Народной воли», известные
террористки В. Засулич, С. Перовская, Д. Бриллиант и др. 1878–
1882 гг. можно назвать «террористическим пятилетием». Наиболее
известные террористические акты – покушение на Лорис-Мели-
кова М.Т. в 1880 г., убийство Александра II в 1881 г., убийство
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Столыпина П. А. в 1911 г. В дальнейшем активно применялся
партией эсеров.

30. «Священный Союз» – реакционный союз Австрии, Пруссии и
России, заключенный в Париже 26 сентября 1815 г., после паде-
ния Наполеона I. В 1815 г. к нему присоединилась Франция и ряд
европейских государств. Почин в заключении союза принадле-
жит Александру. Монархи обязались пребывать в вечном мире;
«подавать друг другу пособие, подкрепление и помощь»; управ-
лять подданными, «как отцы семейств»; в политических отноше-
ниях руководствоваться заповедями любви, правды и мира. Од-
нако, очень скоро союзники Александра воспользовались этим
союзом в практических целях. Обязанность государей помогать
друг другу была истолкована так, что государи должны вмеши-
ваться во внутренние дела других государств и поддерживать в
них законный порядок (особенно эту линию проводила австрийс-
кая дипломатия во главе с Меттернихом). Фактически это выли-
лось в подавление революционных и национально-освободитель-
ных движений. Священный Союз санкционировал вооруженную
интервенцию и подавление австрийскими войсками революций в
Неаполе (1820–1821 гг.), Пьемонте (1821 г.) и французскими вой-
сками в Испании (1820–1823 гг.). Противоречия между Европей-
скими державами и развитие революционных движений расша-
тали Священный Союз, и в начале 30-х годов он фактически рас-
пался.

31. Славянофильство – направление русской общественной мысли
сер. XIX в. Основные черты:
1. Выступали за отличный от европейского путь развития России
на основе ее самобытности.
2. Очищенное от крепостнического и чиновничьего «средосте-
ния» самодержавие наряду с православием и общинностью слу-
жило залогом русской самобытности.
3. Славянофилы были решительными противниками насилия не
только по отношению к обществу, но и к монархической власти,
ставя на одну доску и деспотизм Петра и западный конституцио-
нализм. Основные представители: И.С. и К.С. Аксаковы, А.И.
Кошелев, И.В. и П.В. Киреевские, Ю.Ф. Самарин, А.С. Хомяков,
В.А. Черкасский. Издания: «Русская беседа», «Сельское благо-
устройство». Однако, между славянофилами и западниками было

много общего. Они были едины в критике николаевской систе-
мы, сочувствии к порабощенному классу, в отстаивании полити-
ческих свобод. Общие черты в движении западников и славяно-
филов:
1. Находились в оппозиции к царской бюрократии.
2. Выражали общее стремление к ликвидации крепостного права,
свободе совести, слова, гласности.
3. Основывали свои ожидания на прецеденте русской истории
(Московская Русь, Петровская Русь).
4. Видели в правительстве потенциального союзника, способного
стать во главе преобразований.
5. Соприкасались с официальной идеологией.

32. Сословная структура русского общества – до реформ 1860-х
годов население России делилось на сословия и носило ярко вы-
раженный корпоративный характер. Сословия представляли со-
бой замкнутые группы, которые обладали разными правами и обя-
занностями, имели разное юридическое положение. Сословная при-
надлежность передавалась по наследству, и переход из одного
сословия в другое сословие был усложнен. В России существо-
вали следующие сословия: дворянство, духовенство, купечество,
мещанство, крестьянство, казачество. К привилегированным со-
словиям относились: дворянство (главная привилегия - владение
крепостными; не применялись телесные наказания; существовал
особый суд и порядок производства; преимущественное право
занятия государственных должностей и получения образования)
и духовенство. Значительные привилегии имело купечество (ос-
вобождение от рекрутской повинности и ряда податей), которое
делилось на 3 гильдии: купцы 1-й гильдии имели право вести
внешнюю и внутреннюю торговлю; 2-й гильдии - крупную внут-
реннюю торговлю; 3-й гильдии - уездную и городскую торговлю.
В податное сословие мещан входили жители городов - мелкие
торговцы, ремесленники, наемные работники. Они имели свое са-
моуправление и «чин» - распорядок жизни, облагались податью,
несли рекрутскую повинность и могли подвергаться телесным
наказаниям. Еще одно податное сословие - крестьянство. Осо-
бым сословием следует считать казачество, которое к сер. XIX в.
имело 9 войск. У казачества существовало самоуправление, осу-
ществляемое через станичный сбор (сход), на котором также
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избирался станичный атаман. Во главе войска был атаман на-
казной, т.е. назначенный из столицы, т.к. верховным атаманом
был наследник престола. Отсюда и особое отношение власти к
казачеству. Экономической основой казачьего хозяйства был труд
на земле, казаки имели достаточно земли и были свободны в
хозяйственной деятельности. К концу XIX в. в новых экономи-
ческих условиях происходит размывание сословий и формирова-
ние новых социальных групп.

Тема 7. Россия и мир в начале ХХ в.

1. Авангардизм – художественное направление XX в., выступаю-
щее за разрыв с принципами прошлого и поиск новых средств изоб-
ражения окружающего мира, что проявилось в таких течениях,
как кубизм, экспрессионизм, сюрреализм и др.

2. Аннексия (от лат. «присоединение») – насильственный захват
победителем части территории побежденного государства.

3. Антанта (от фр. «сердечное согласие») – блок, военный союз
государств, сложившийся в XX в. (1904) первоначально из двух
держав: Англии и Франции. В 1907 г. к нему присоединилась Рос-
сия, и объединение получило название «Тройственное согласие».
В 1917 г. к Антанте примкнули США и Япония.

4. Белое движение – собирательное название политических дви-
жении, организаций и воинских формирований, противостоявших
советской власти в годы Гражданской войны. Происхождение тер-
мина связано с традиционной символикой белого цвета как цвета
сторонников законного правопорядка. Основа белого движения –
офицерство бывшей российской армии; руководство – военные
верхи (М. В. Алексеев, П. Н. Врангель, А. И. Деникин, А. В. Кол-
чак, Л. Г. Корнилов, Е. К. Миллер, Н. Н. Юденич).

5. Белые – название противников советской власти, распространив-
шееся в годы Гражданской войны.

6. Большивизм – течение политической мысли и политическая
партия, оформившаяся в 1903 г. в результате борьбы марксистов
– сторонников В. И. Ленина с меньшевиками. Водораздел произо-
шел на II съезде РСДРП по I пункту Устава партии и членству в
ней. Большинством голосов прошла формулировка Ленина. С тех

пор его сторонников стали называть большевиками. В 1917–1952 гг.
в официальное название партии входило слово «большевиков» –
РСДРП(б), ВКП(б). XIX съезд партии в 1952 г. постановил имено-
вать ее КПСС. Просуществовала до августа 1991 г. Сегодня ряд
коммунистических движений в России снова называет себя «боль-
шевиками», в том числе сторонники Н. Андреевой, присвоившие
аббревиатуру ВКП(б).

7. Военно-промышленные комитеты – организации российских
предпринимателей, созданные с целью мобилизации промышлен-
ности для военных нужд, работавшие во время первой мировой
войны.

8. Военно-революционный комитет – орган Петроградского со-
вета по подготовке и руководству вооруженным восстанием. По-
ложение о ПВРК утверждено Исполкомом Петросовета 12.10.1917.
Большинство членов – большевики, входили также левые эсеры и
анархисты. В ноябре-декабре – высший чрезвычайный орган го-
сударственной власти. Распущен в декабре 1917.

9. Временное правительство – центральный орган государствен-
ной власти, образовавшийся после Февральской буржуазно-демок-
ратической революции. Просуществовал со 2 (15) марта 1917 г. по
25 (7 ноября) октября 1917 г. Создан по соглашению между Вре-
менным комитетом Государственной думы 1917 г. и эсеро-мень-
шевистским руководством Петросовета. Являлся высшим испол-
нительно-распорядительным органом, выполнял и законодатель-
ные функции. Местными органами власти временного правитель-
ства были губернские и уездные комиссары.

10. Вторая коалиция. Временное правительство А.Ф. Керенского
(8 мест у капиталистов и 7 у социалистов) 24 июля (6 августа) –
26 августа (8 сентября) 1917 г.

11. ВЦИК – Всероссийский Центральный исполнительный комитет
советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов (после
января 1918 г. – рабочих, крестьянских и казачьих депутатов) –
орган, осуществлявший общее руководство советами в переры-
ве между съездами Советов. ВЦИК первого созыва был избран
на I съезде Советов (проходил с 3 по 24 июня 1917 г.). Аппарат
ВЦИК оформился на первом его пленуме 21 июня (пленумы со-
зывались еженедельно). В аппарат ВЦИК входили Президиум,
Бюро и около 20 отделов. После Октябрьской революции был
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избран новый ВЦИК на II съезде Советов. В него вошли 62 боль-
шевика, 40 представителей других партий (из них 29 левых эсе-
ров). На III Всероссийском съезде Советов (1918) было избрано
162 большевика, 143 представителя других партий (122 левых
эсеров). С V Всероссийского съезда Советов (июль 1918 г.)
представители других партий во ВЦИК не избирались. С января 1918 г.
ВЦИК образовал СНК, наркоматы для руководства отдельными
отраслями управления. Председателями ВЦИК были: с 27 ок-
тября 1917 г. – Л.Б. Каменев, с 8 ноября 1917 г. – Я.М. Свердлов,
с 30 марта 1919 г. – М.И. Калинин. После принятия новой Кон-
ституции в 1937 г. ВЦИК прекратил свое существование.

12. ВЧК – Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с кон-
трреволюцией, спекуляцией и преступлениями по должности; до
августа 1918 г. – по борьбе с контрреволюцией и саботажем) –
образована при СНК (постановление от 7 декабря 1917 г.). В де-
кабре 1921 г. «в связи с переходом к мирному строительству»
В.И. Ленин предложил реорганизовать ВЧК, ограничив ее компе-
тенцию политическими задачами. Декретом от 6 февраля 1922 г.
ВЦИК преобразовал ВЧК в Государственное политическое уп-
равление (ГПУ) при НКВД РСФСР.

13. Государственная Дума – законосовещательное представитель-
ное учреждение (1906–1917). Учреждена Манифестом 17 октяб-
ря 1905. Рассматривала законопроекты, которые затем обсужда-
лись в Государственном совете и утверждались императором.
Выборы многоступенчатые по 4 неравноправным куриям (зем-
левладельческой, городской, крестьянской, рабочей). Женщины,
студенты, военнослужащие лишены избирательных прав. Имела
4 созыва: 1-й (27.4 – 8.7.1906; председатель С.А. Муромцев); 2-й
(20.2 – 2.6.1907; председатель Ф.А. Головин); 3-й (1.11.1907 –
9.6.1912; председатель Н.А. Хомяков, с 1910 – А.И. Гучков, с
1911 – М.В. Родзянко); 4-й (с 15.11.1912; председатель Родзян-
ко). 27.2.1917 сформировала Временный комитет членов Госу-
дарственной думы. Формально продолжала существовать до
6.10.1917, когда была распущена Временным правительством.
Согласно Конституции Российской Федерации 1993, одна из двух
палат Федерального Собрания. Половина депутатов избирается
по спискам политических партий и общественных движений, дру-
гая половина – по одномандатным округам по мажоритарной си-
стеме сроком на 4 года.

14. Гражданская война – наиболее острая форма социальной борь-
бы населения внутри государства. В ходе войны решается про-
блема власти, которая, в свою очередь должна обеспечить ре-
шение основных жизненных вопросов, стоящих перед противо-
борствующими сторонами.

15. Двоевластие – одновременное существование двух властей в
России с 1-2 марта по 5 июля 1917 г. После Февральской револю-
ции в России сложилась своеобразная ситуация: одновременно
были созданы два органа власти – власть буржуазии в лице Вре-
менного правительства и революционно-демократическая дик-
татура пролетариата и крестьянства – Советы. Официально
власть принадлежала Временному правительству, но фактически
Советам, так как их поддерживала армия и народ. Мелкобуржу-
азные партии, имевшие большинство в Советах, поддерживали
Временное правительство и полностью уступили ему власть в
июле 1917 г., что означало конец двоевластия. Период борьбы
двух диктатур за единовластие.

16. Декадентство (фр. decadence, лат. decadentia – «упадок») –
общее наименование кризисных, упадочных явлений в искусстве
к. XIX – нач. XX вв., отмеченных индивидуалистическим песси-
мизмом, неприятием жизни, эстетизацией небытия.

17. Декрет (от лат. «постановление») – нормативный правовой
акт, издаваемый правительством. После Октябрьской рево-
люции в форме декретов издавались законодательные акты, при-
нимавшиеся съездами Советов, ВЦИК, СНК. По выражению
В.И. Ленина, «Декреты – это инструкции, зовущие к массовому
практическому делу».

18. Диктатура пролетариата – в марксистской литературе это по-
нятие определяется как государственная власть пролетариата,
устанавливаемая в результате ликвидации капиталистического
строя и разрушения буржуазной государственной машины. Уста-
новление диктатуры пролетариата является основным содержа-
нием социалистической революции, необходимым условием и глав-
ным результатом ее победы. Пролетариат использует свою власть
для подавления сопротивления эксплуататоров и их полного унич-
тожения; затем власть используется для революционных преоб-
разований во всех сферах социальной жизни: экономике, культу-
ре, быту, для коммунистического воспитания трудящихся и по-
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строения нового, бесклассового общества – коммунизма. Осно-
ву диктатуры пролетариата составляет союз рабочего класса и
крестьянства при руководящей роли рабочего класса. В 1917 г. в
России после осуществления Октябрьской социалистической ре-
волюции была установлена диктатура пролетариата в форме Со-
ветов.

19. «Зелёные» – название в России в годы Гражданской войны пря-
тавшихся в лесах лиц, которые уклонялись от воинской службы.
Ликвидированы Красной Армией после окончания Гражданской
войны.

20. Зубатовщина – политика «полицейского социализма», внедряв-
шаяся начальником Московского охранного отделения С.В. Зу-
батовым (с 1896 г.) и Особого отдела департамента полиции
(1902–1903 гг.). Зубатов создал систему политического сыска,
легальных рабочих организаций под контролем полиции. После
Февральской революции 1917 г. покончил жизнь самоубийством.

21. Империализм – фаза экономического и общественного разви-
тия с начала 20 в. до 1917. В России, как и везде, была высокая
степень концентрации производства, шло формирование финан-
сового капитала. Важнейшая особенность империализма в Рос-
сии – взаимопроникновение высших форм капитализма и докапи-
талистических укладов.

22. Интервенция (от лат. «вторжение») – вмешательство одно-
го государства во внутренние дела другого. Современное меж-
дународное право рассматривает интервенцию в качестве пра-
вонарушения. Интервенция может быть как военной, так и эконо-
мической, идеологической, осуществляться в других формах.

23. Кадеты (партия народной свободы, кадеты) – политическая
партия в России, создана в 1905. г. Программа: конституционная
и парламентарная монархия, демократические свободы, культур-
ное самоопределение народностей, входивших в состав Российс-
кой империи, частичная национализация земли, законодательное
решение рабочего вопроса. Лидер – П.Н. Милюков. Печатные
органы: газета «Речь», журнал «Вестник партии народной свобо-
ды». В 1-й и 2-й Государственных думах кадеты занимали гла-
венствующее положение. Преобладали в первом составе Вре-
менного правительства. После Октябрьской революции кадеты
объявлены «партией врагов народа», их деятельность запрещена

советским правительством. В начале 1990-х гг. возник ряд поли-
тических организаций, принявших название партии кадетов

24. Картель – форма монополии, при которой участники сохраняют
производственную самостоятельность, но при этом совместно
решают вопросы объема производства, сбыта продукции и т.д.
Прибыль в картелях распределяется согласно доли участия. В
России картели появились в конце XIX в.

25. Контрибуция (от лат. «собирать») – взимаемые после войны
с побежденного государства государством-победителем деньги
или другие материальные ценности, а также принудительные де-
нежные поборы, взимаемые властями с населения на оккупиро-
ванной территории.

26. Конфискация (от лат. «отобрать в казну») – изъятие прину-
дительным способом, без компенсации государством имущества
частного лица. В России в результате Октябрьской революции
1917 г. были конфискованы земли помещиков, частные предприя-
тия, другая собственность.

27. Концерн – одна из форм монополий, в виде многоотраслевого
объединения (финансы, промышленность, транспорт, торговля и
пр.) с сохранением самостоятельности в управлении, но с полной
финансовой зависимостью входящих в концерн предприятий от
господствующей группы монополистов.

28. Корниловский мятеж – неудачная попытка установления воен-
ной диктатуры 27-31 августа (9-13 сентября) 1917 года, предпри-
нятая Верховным главнокомандующим Русской Армией Генераль-
ного штаба генералом от инфантерии Л.Г. Корниловым. Подав-
лен силами большевиков и Временного правительства.

29. Красногвардейская атака на капитал – термин, характеризу-
ющий методы осуществления социально-экономические мероп-
риятий Советского государства в первые 4 месяца его существо-
вания (нояб. 1917 – февр. 1918), когда на первом плане стояла
задача непосредственной экспроприации экспроприаторов. В этот
период Советская власть узаконила и распространила рабочий
контроль над производством и распределением, осуществила на-
ционализацию банков, транспорта, торгового флота, внешней тор-
говли, значительной части крупной промышленности и ряд дру-
гих мероприятий.
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30. Красные – обобщенное название сторонников большевиков, за-
щитников Советской власти в годы Гражданской войны и воен-
ной интервенции. В широком смысле применяется по отношению
к членам коммунистических партий и приверженцев коммунис-
тической идеологии.

31. Ликбез – ликвидация безграмотности, то же, что ликвидация
неграмотности. Массовая кампания по обучению основам гра-
мотности взрослого населения в 1920–1930-е гг. В результате
кампании к концу 30-х гг. уровень грамотности в СССР достиг
90%.

32. Меньшевизм – возник на II съезде РСДРП (1903), после того
как противники ленинских принципов построения партии оказа-
лись в меньшинстве при выборах центральных органов партии.
Главные идеологи: Ю.О. Мартов, А.С. Мартынов, И.О. Аксель-
род, Г.В. Плеханов, А.Н. Потресов, Ф.И. Дан. До 1912 г. фор-
мально были вместе с большевиками в единой РСДРП. В 1912 г.
на 6-й Парижской конференции меньшевики были исключены из
рядов РСДРП. В Первую мировую войну основная часть мень-
шевиков стояла на позициях социал-шовинизма. После Октябрь-
ской революции меньшевики стали участниками борьбы против
Советской власти.

33. Меценат – приближенный императора Августа в Древнем Риме,
известный своим покровительством поэтам и художникам. Имя
приобрело нарицательный смысл, т.е. покровитель развития на-
уки и искусства. В России меценатство было широко распрост-
ранено в XIX – начале XX вв. Русские предприниматели сумели
развить широкую деятельность и поддержать русскую культуру.
Многие сделали свои коллекции произведений искусства основой
доступных народу музейных собраний: Третьяковская галерея,
Щукинский и Морозовский музеи современной французской жи-
вописи, Бахрушинский театральный музей, собрание русского
фарфора А.В. Морозова, собрание икон С.П. Рябушинского и т.д.
Меценаты из числа предпринимателей субсидировали частную
оперу С.М. Мамонтова, оперу С.И. Зимина, художественный те-
атр К.С. Алексеева-Станиславского и С.Т. Морозова, издатель-
ство Солдатенкова, Александровское коммерческое училище и др.

34. «Мир искусства» – русское художественное объединение. Офор-
милось в конце 1890-х гг. (официально – в 1900) в Петербурге на

основе кружка молодых художников и любителей искусства во
главе с А.Н. Бенуа и С.П. Дягилевым. Как выставочный союз
под эгидой журнала «Мир искусства» в первоначальном виде су-
ществовало до 1904; в расширенном составе, утратив идейно-
творческое единство,– в 1910–1924 гг. В 1904–1910 гг. большин-
ство мастеров «М. и.» входило в состав Союза русских художни-
ков. Помимо основного ядра (Л.С. Бакст, М.В. Добужинский, Е.Е.
Лансерс, А.П. Остроумова-Лебедева, К.А. Сомов), «М. и.» вклю-
чал многих петербургских и московских живописцев и графиков
(И.Я. Билибин, А.Я. Головин, И.Э. Грабарь, К.А. Коровин, Б.М.
Кустодиев, Н.К. Рерих, В.А. Серов и др.). В выставках «Мира
искусства» участвовали М.А. Врубель, И.И. Левитан, М. В. Не-
стеров, а также некоторые иностранные художники.

35. Модернизм (от фр. «новейший, современный») – общее
наименование направлений в литературе и искусстве конца XIX–
XX вв. (кубизм, авангардизм, сюрреализм, дадаизм, футуризм,
экспрессионизм), характеризующихся разрывом с традициями
реализма, выступающих за новый подход в отражении бытия.

36. Монополия – крупное хозяйственное объединение (картель, син-
дикат, трест, концерн и т. д.), находящееся в частной собственно-
сти (индивидуальной, групповой или акционерной) и осуществля-
ющее контроль над отраслями, рынками и экономикой на основе
высокой степени концентрации производства и капитала с целью
установления монопольных цен и извлечения монопольных при-
былей. В России начала XX века крупнейшими монополиями были:
синдикат «Продамет» (1902 г.) в чёрной металлургии, картель
«Продпаровоз» (1901 г.) и синдикат «Продвагон» (1904 г.) в ма-
шиностроении, объединение «Продуголь» (1906 г.) в угледобыва-
ющей промышленности. Всего в этот период в России существо-
вало около 200 монополий.

37. Национализация – переход частных предприятий и отраслей
экономики в собственность государства.

38. Община – традиционная основная форма организации труда в
русской деревне. В организационном плане - это один из трех глав-
ных институтов русской сельской жизни; легальное учреждение,
связанное коллективным соглашением о распределении среди ее
членов земли и налогов. В начале XX в. 77,2% сельских дворов в
50 европейских губерниях России было охвачено общиной. Идея
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общины как чего-то общего, коллективного, идет из глубины ве-
ков (этому в значительной мере способствовали природно-кли-
матические условия Руси и России) и не изжила себя до настоя-
щего времени. Она имела и противников (П. Столыпин считал
общину главной причиной неудовлетворительного состояния сель-
ского хозяйства в России), и сторонников (А. Герцен и Н. Черны-
шевский считали крестьянскую общину основой развития социа-
листических отношений в России). В советское время идея об-
щинности нашла воплощение в колхозах (поменялась лишь идео-
логическая подкладка), в постсоветское время также популярна
среди населения.

39. Обыватели – в России до 1917 г. официальное название сосло-
вия граждан. К обывателям относились почётные граждане, ку-
печество, мещане, ремесленники.

40. Однородное буржуазное Временное правительство кн. Г.Е.
Львова 2 (15) марта – 2 (15) мая 1917 г.

41. Октябристы – члены праволиберальной партии «Союз 17 ок-
тября». Сформировалась к 1906. Название – от Манифеста 17
октября 1905. Выступала с требованием народного представи-
тельства, демократических свобод, гражданского равенства и др.
Численность вместе с примкнувшими группировками около 80
тыс. членов. Лидеры: А.И. Гучков, П.Л. Корф, М.В. Родзянко,
Н.А. Хомяков, Д.Н. Шипов и др. Печатные органы: газета «Сло-
во», «Голос Москвы» и др., всего свыше 50. Самая многочислен-
ная фракция в 3-й Государственной думе, попеременно блокиро-
валась с умеренно-правыми и кадетами. К 1915 прекратила су-
ществование.

42. Отруб – по Столыпинской аграрной реформе – крестьянское хо-
зяйство, отделившееся от общины землей. При этом дом оста-
вался на территории общины.

43. Первое коалиционное Временное правительство кн. Г.Е.
Львова (10 мест у капиталистов и 6 у социалистов) 5 (18) мая –
2 (15) июля 1917 г.

44. Подпольное Временное правительство. После вооруженно-
го восстания в Петрограде оставшиеся на свободе заместители
министров-капиталистов вместе с группой министров-социалис-
тов (Гвоздев, Никитин, Прокопович) решили продолжить деятель-
ность Временного правительства. На основании подложного про-

токола от 17 (30) августа самозванное Временное правительство
издавало распоряжения против Советской власти, получило из
Госбанка до 40 млн. руб., из которых выплачивало жалование
чиновникам-саботажникам. Подпольное Временное правитель-
ство «действовало» до 16 (29) ноября 1917 г.

45. Прогрессивный блок – был создан в августе 1915 г. из членов
IV Государственной думы (в него вошли 236 из 422 депутатов от
кадетов, октябристов, прогрессистов) с целью оказания давле-
ния на правительство. Возглавил объединение левый октябрист
С.И. Шидловский, но фактическим руководителем был лидер
кадетов П.Н. Милюков. 26 августа 1915 г. была опубликована
декларация Прогрессивного блока с требованиями обновления
состава местных органов власти, прекращения преследований за
веру, освобождения некоторых категорий политических заклю-
ченных, восстановления профессиональных союзов и др. Глав-
ная цель блока заключалась в создании правительства «обще-
ственного доверия» из числа представителей администрации и
думских деятелей, с тем чтобы вывести страну из сложного по-
литического и экономического положения, в котором она оказа-
лась в условиях Первой мировой войны, предотвратить возмож-
ный революционный взрыв.

46. Продотряд – продовольственные отряды, вооруженные отряды
рабочих и крестьян-бедняков в 1918–1921 гг. Создавались орга-
нами Наркомата продовольствия (входили в Продармию), проф-
союзами, фабзавкомами, местными Советами (заготовительные,
уборочно-заготовительные, уборочно-реквизиционные отряды; ру-
ководящий орган – Военпродбюро ВЦСПС). Проводили продраз-
верстку на селе; действовали совместно с комбедами, продко-
мами и местными Советами. Половину изъятого хлеба получала
пославшая отряд организация.

47. Продразвёрстка – система заготовок сельхозпродуктов в пери-
од «военного коммунизма», установлена после введения продо-
вольственной диктатуры. Обязательная сдача крестьянами го-
сударству по твердым ценам всех излишков хлеба и других про-
дуктов. Вызвала недовольство крестьян, вела к сокращению
сельскохозяйственного производства, была заменена в 1921 г.
продналогом.
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48. Рабфак – рабочий факультет. В 1919–1940 гг. общеобразователь-
ное учебное заведение в СССР для подготовки в вузы молодежи,
не имевшей среднего образования; создавались при вузах (обу-
чение 3 года на дневных, 4 года на вечерних).

49. Революционная ситуация – обстановка, служащая показате-
лем зрелости социально-политических условий для революции.
Для революционной ситуации характерны: «кризис верхов», т. е.
невозможность представителей власти сохранять свое господ-
ство в неизменном виде, при этом нужно, чтобы «верхи» сами не
могли жить по-старому; обострение, выше обычного, нужды и
бедствий угнетенных классов и слоев; значительное повышение
политической активности широких масс. В России первая рево-
люционная ситуация конца 50-начала 60-х гг. XIX в. явилась вы-
ражением кризиса феодально-крепостнической системы после
поражения России в Крымской войне 1853–1856 гг. Рост кресть-
янского движения и общий демократический подъем толкнули
самодержавие к подготовке реформ. Разрешила революционную
ситуацию Крестьянская реформа 1861 г. Вторая революционная
ситуация возникла в результате обострения социально-политичес-
ких противоречий после русско-турецкой войны 1877–1878 гг.
Достигла кульминации в 1880–1881 гг. В условиях наступившей
реакции после убийства народовольцами Александра II прави-
тельство провело контрреформы. Революционная ситуация нача-
ла XX в. завершилась революцией 1905–1907 гг. Революционная
ситуация 1913–1914 гг. не переросла в революцию из-за начав-
шейся I мировой войны. Революционная ситуация в 1916–1917 гг.
вылилась в Февральскую революцию 1917 г. и завершилась Ве-
ликой Октябрьской социалистической революцией 1917 г.

50. Репарации – возмещение побежденным государством ущерба
государству-победителю.

51. Русские сезоны за границей – выступления русских оперных
и балетных трупп, организованные С. П. Дягилевым в 1907–1914 гг.
в Париже и Лондоне. Способствовали популярности русского ис-
кусства за рубежом. Термин прижился, стал нарицательным для
обозначения успеха российских деятелей культуры и искусства
за рубежом.

52. Саботаж – сознательное неисполнение обязанностей или небреж-
ное их исполнение.

53. Символизм – направление в европейском и русском искусстве
1870–1910 гг. Сосредоточено преимущественно на художествен-
ном выражении посредством символа. Стремясь прорваться
сквозь видимую реальность к «скрытым реальностям», сверх-
временной идеальной сущности мира, его нетленной красоте, сим-
волисты выразили неприятие буржуазности и позитивизма, тоску
по духовной свободе, трагическое предчувствие мировых соци-
альных сдвигов, доверие к вековым культурным ценностям как
единящему началу. Главные представители. П. Верлен, П. Вале-
ри, А. Рембо, М. Меттерлиик, А. Блок, А. Белый, Вяч. Иванов,
Ф. Сологуб, П. Гоген, М. К. Чюрленис, М. Врубель и др.

54. Синдикат – одна из форм монополистических объединений, ха-
рактеризующаяся тем, что распределение заказов, закупки сы-
рья и реализации произведенной продукции осуществляется че-
рез единую сбытовую контору. Участники синдиката сохраняют
производственную, но утрачивают коммерческую самостоятель-
ность.

55. Советы – возникли в ходе революции 1905–1907 гг. (первый Со-
вет – в Иваново-Вознесенске 15 (28) мая 1905 г.) как самостоя-
тельные органы руководства и координирования борьбы рабочих
за свои права на местах. В несравненно более широких масшта-
бах Советы возродились во время Февральской (1917 г.) револю-
ции и вплоть до июня 1917 г. выступали в качестве «второй» вла-
сти, противостоящей буржуазному Временному правительству
(позднее стали его поддерживать). В этот период действовали
Советы рабочих и солдатских депутатов и Советы крестьянских
депутатов. После Октябрьской революции 1917 г. Советы явля-
лись представительными органами государственной власти в
центре и на местах в РСФСР, СССР, и до конца 1993 г. – в Рос-
сийской Федерации (с 1936 по 1977 г. – Советы депутатов трудя-
щихся, с 1977 г. – Советы народных депутатов). С 1988 г. выс-
шим органом государственной власти стал Съезд народных де-
путатов (до 1991 г.). Отличительной чертой Советов являлась
неразделимость законодательной и исполнительной власти.

56. Совнарком – Совет народных комиссаров (СНК) высший ис-
полнительный и распорядительный орган государственной влас-
ти, правительство советского государства. Впервые был избран
в ходе Октябрьской революции на II Всероссийском съезде Со-
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ветов 26 октября (8 ноября) 1917 г. Вплоть до смерти его воз-
главлял В.И. Ленин, с 1924 по 1930 г. А.И. Рыков, с 1930 по 1941 г.
В.М. Молотов, а затем И.В. Сталин (в 1946 г. преобразован в
Совет министров).

57. Столыпинская реформа – экономическая реформа, направлен-
ная на ускорение развития капитализма в России, реформа крес-
тьянского землевладения, ознаменовавшая поворот аграрно-по-
литического курса самодержавия, названа по имени министра
внутренних дел и председателя Совета министров с 1906 г. П. А.
Столыпина (1862–1911 гг.). Разрешение выходить из крестьянс-
кой общины на хутора и отруба (закон от 9.11.1906), укрепление
Крестьянского банка, принудительное землеустройство (законы
от 14.6.1910 и 29.5.1911) и переселенческая политика имели це-
лью ликвидацию малоземелья при сохранении помещичьего зем-
левладения, ускорение расслоения деревни, создание среди за-
житочного слоя крестьян дополнительной опоры власти. Рефор-
ма была сорвана после убийства П.А. Столыпина эсером Д. Бог-
ровым.

58. Субботник коммунистический – добровольная бесплатная
работа трудящихся на общество. Первый субботник состоялся в
субботу 12.4.1919 г. в депо Москва-Сортировочная. Первый мас-
совый субботник 10.5.1919 г. на Московско-Казанской железной
дороге. Распространились в годы Гражданской войны. С 1970 г.
проводились Всесоюзные ленинские коммунистические суббот-
ники.

59. Террор (от лат. «страх, ужас») – политика устрашения, подав-
ления политических противников насильственными мерами, вплоть
до физического уничтожения.

60. Трест – форма монополии, в которой участники объединения те-
ряют производственную и коммерческую самостоятельность, под-
чиняются единому управлению.

61. Третьиюньский переворот – роспуск 3 июня 1907 года Госу-
дарственной думы и изменение избирательного закона. Считает-
ся концом Первой русской революции.

62. Третья коалиция. Временное правительство А.Ф. Керенского
(10 мест у социалистов и 6 мест у капиталистов) 25 сентября
(8 октября) – 25 октября (7 ноября).

63. Тройственный союз – военно-политический блок государств в
годы Первой мировой войны, включавший в себя: Германию, Ав-
стро-Венгрию, Италию. В 1915 г. присоединились Италия, Турция.

64. Трудовики – фракция депутатов-крестьян и народнической ин-
теллигенции в 1-4-й Государственных думах (1906-1917 гг.). Про-
грамма близка программе партии народных социалистов, вклю-
чала требования введения демократических свобод, национали-
зации помещичьих земель. Печатный орган – газета «Трудовой
народ». В июне 1917 слились с народными социалистами

65. Учредительное собрание – представительное учреждение в
России, созданное на основе всеобщего избирательного права,
предназначенное для установления формы правления и выработ-
ки конституции. Было избрано в ноябре–декабре 1917 г. собра-
лось 5 января 1918 г. в Петрограде и через 13 часов его работы
было закрыто по требованию караула.

66. Хутор – по Столыпинской аграрной реформе – хозяйство, отде-
лившееся от общины вместе с землёй и домом. Являлся частной
собственностью.

67. Черносотенцы (от древнерусского «черная сотня» – тяглое по-
садское население) – члены крайне правых организаций в России
в 1905-1917 гг., выступавших под лозунгами монархизма, велико-
державного шовинизма и антисемитизма («Союз русского наро-
да», «Союз Михаила Архангела», «Союзы русских людей» и др.).
Лидеры и идеологи: А.И. Дубровин, В.М. Пуришкевич, Н.Е. Мар-
ков. В годы революции 1905-1907 гг. поддерживали репрессивную
политику правительства, устраивали погромы, организовали убий-
ства ряда политических деятелей. После Февральской революции
1917 деятельность черносотенных организаций была запрещена.

68. Эмиграция (от лат. «переселяться, выселяться») – выезд
за пределы страны, связанный с утратой статуса гражданина
данного государства и вызванный экономическими, политичес-
кими или личными причинами, с целью временного или постоянно-
го поселения на территории иностранного государства. Государ-
ства могут разрешать восстановление гражданства эмигрантам.

69. Эсеры (социал-революционеры) – революционная партия,
образованная в России в 1901–1902 гг. Лидер – В.М.Чернов. Так-
тика – политический террор. Левые эсеры – политическая партия
в России в 1917–1923 гг. (до декабря 1917 левое крыло эсеров).



6 6 6 7

Лидеры: М.А. Спиридонова, Б.Д. Камков, М.А. Натансон. Газе-
ты «Земля и воля» и «Знамя труда». Участвовали в Октябрьской
революции, входили в Военно-Революционный Комитет, Всерос-
сийский Центральный Исполнительный Комитет, Совет Народ-
ных Комиссаров РСФСР (декабрь 1917-март 1918). С начала 1918 г.
противники Брестского мира, аграрной политики большевиков. В
июле 1918 организовали вооруженное выступление, которое было
подавлено. Отдельные группы левых эсеров действовали на Ук-
раине, Дальнем Востоке, в Туркестане. В 1923 прекратили дея-
тельность.

1920–1930 гг.
70. Автономизация – идея, выдвинутая Сталиным И.В. в 1922, со-

гласно которой все советские республики должны войти в состав
РСФСР на правах автономий, что нарушило бы их самостоятель-
ность и равноправие.

71. Авторитаризм – политический режим, при котором политичес-
кая власть находится в руках одного человека или группы лиц.
Для авторитаризма характерно полное или частичное отсутствие
политических свобод граждан, ограничение деятельности партий
и организаций.

72. Антоновщина – крестьянское движение 1920–1921 гг. в Там-
бовской губернии, направленное против советской власти и полу-
чившее название по имени руководителя и организатора (А.С.
Антонова). Восстание было ликвидировано силами Красной ар-
мии, иногда даже с применением газовых атак. В июне 1922 г.
Антонов был убит. Отмена продовольственной разверстки в 1921
г. значительно снизила число недовольных крестьян.

73. «Великий перелом» – выражение Сталина, которым он оха-
рактеризовал начатую в конце 1920-х в СССР политику форси-
рованной индустриализации и коллективизации сельского хозяй-
ства.

74. ГОЭЛРО (сокр. от Государственная комиссия по электрифика-
ции России) – первый единый государственный перспективный
план восстановления и развития народного хозяйства РСФСР.
Разработан в 1920 г. под руководством В. И. Ленина Государ-
ственной комиссией по электрификации России. Был рассчитан
на 10-15 лет, предусматривал коренную реконструкцию хозяйства

на базе электрификации. В основном выполнен к 1931 г. Перве-
нец ГОЭЛРО – Волховская ГЭС в Ленинградской области.

75. ГУЛАГ – Главное управление исправительно-трудовых лагерей,
трудовых поселений и мест заключений, в 1934-1956 подразделе-
ние НКВД (МВД), осуществлявшее руководство системой ис-
правительно-трудовых лагерей (ИТЛ). Специальные управления
ГУЛАГ объединяли многие ИТЛ в разных районах страны: Кара-
гандинский ИТЛ (Карлаг), Дальстрой НКВД/МВД СССР, Соло-
вецкий ИТЛ (УСЛОН), Беломорско-Балтийский ИТЛ и комбинат
НКВД, Воркутинский ИТЛ, Норильский ИТЛ и др. В лагерях были
установлены тяжелейшие условия, применялись суровые наказа-
ния за малейшие нарушения режима, чрезвычайно высока смер-
тность от голода, болезней и непосильного труда. Заключенные
бесплатно работали на строительстве каналов, дорог, промыш-
ленных и других объектов на Крайнем Севере, Дальнем Востоке
и в других регионах.

76. Двадцатипятитысячники – рабочие промышленных центров
СССР, поехавшие по призыву партии большевиков на хозяйствен-
но-организационную работу в деревню в начале 1930 г. в период
массовой коллективизации сельского хозяйства. Постановлени-
ем ноябрьского (1929 г.) пленума ЦК ВКП(б) предусматрива-
лось направить 25 тыс. человек, фактически поехало 27,6 тыс.

77. Индустриализация – процесс создания крупного машинного
производства и на этой основе переход от аграрного к индустри-
альному обществу. В России индустриализация успешно разви-
валась с конца XIX – начала XX веков. После Октябрьской рево-
люции (с конца 20-х гг.) индустриализация форсированно осуще-
ствлялась тоталитарным режимом насильственными методами
за счет резкого ограничения уровня жизни большинства населе-
ния, эксплуатации крестьянства.

78. Коллективизация – преобразование мелких, единоличных кре-
стьянских хозяйств в крупные общественные хозяйства – колхо-
зы – путем кооперирования. В годы СССР рассматривалась как
программная установка аграрной политики КПСС (ВКП (б)) в
деревне. Материальная база была создана в годы индустриализа-
ции. Осуществлялась в годы 1-й пятилетки (1928/29 – 1932/33 гг.).
К концу 1932 г. была в основном завершена. К 1936 г. полностью
сложился колхозный строй.
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79. Колхоз – кооперативное объединение крестьян в СССР, главным
образом созданное в период коллективизации конца 20-х – начала
30-х гг. XX в. Вели хозяйство на государственной земле, закреп-
ленной за К. в так называемое вечное пользование. Высший орган
управления – общее собрание колхозников, избирающее правле-
ние, во главе которого председатель, большей частью ставлен-
ник партийных органов на местах, райкомов и обкомов партии. В
1986 г. имелось 26,7 тыс. колхозов. Большинство К. к тому вре-
мени были преобразованы в государственные совхозы.

80. Коминтерн – международное объединение коммунистических
партий различных стран. Был образован по инициативе В.И. Ле-
нина, действовал с 1919 по 1943 г. с центром в Москве, по суще-
ству стал орудием осуществления идеи мировой революции. Выс-
шие органы: Конгресс (в 1935 г. прошел последний 7-й конгресс),
Исполком (постоянно действующий орган). Коминтерн был исто-
рическим преемником I Интернационала (1864–1876 гг.) и II Ин-
тернационала (1889–1914 гг.). С конца 20-х гг. большевики стали
отказываться от идеи осуществления мировой революции. 15 мая
1943 г. И.В. Сталин распустил эту организацию, которая, как он
объяснил, «выполнила свою миссию». В 1951 г. был образован
Социалистический Интернационал (Социнтерн), объединивший
76 партий и организаций социал-демократического направ-
ления.

81. Концессия (от лат. «разрешение, уступка») – договор о переда-
че в эксплуатацию на определенный срок природных ресурсов,
предприятий и других хозяйственных объектов, принадлежащих
государству; договор на сдачу иностранным фирмам предприя-
тий или участков земли с правом производственной деятельнос-
ти, само предприятие, организованное на основе такого договора.

82. Культ личности – политика, возвеличивающая одного челове-
ка, характерная, в основном, для тоталитарною режима и пропа-
гандирующая исключительность правителя, его всемогущество
и неограниченность власти, приписывающая ему при жизни опре-
деляющего влияния на ход исторического развития, ликвидирую-
щая демократию.

83. Культурная революция – коренной переворот в духовном раз-
витии общества, осуществленный в СССР в 20–30-е гг. XX в.,
составная часть социалистических преобразований. Культурная

революция предусматривала ликвидацию неграмотности, созда-
ние социалистической системы народного образования и просве-
щения, формирование новой, социалистической интеллигенции,
перестройку быта, развитие науки, литературы, искусства под
партийным контролем.

84. Лига наций – международная организация, создана в 1919 г.
Официальная цель – развитие международного сотрудничества,
гарантия мира и безопасности. СССР включен в её состав в 1934 г.
Исключен в 1939 г. за агрессию против Финляндии.

85. Мирное сосуществование – тип отношений между государ-
ствами с различным общественным строем, предполагающий
отказ от войны как средства решения спорных вопросов, урегу-
лирование их путем переговоров; равноправие, взаимопонимание
и доверие между государствами, учет интересов друг друга, не-
вмешательство во внутренние дела, признание за каждым наро-
дом права свободно избирать свой социально-экономический и
политический строй: строгое уважение суверенитета и террито-
риальной целостности всех стран: развитие экономического и куль-
турного сотрудничества на основе полного равенства и взаимной
выгоды.

86. НЭП (новая экономическая политика) – политика, направленная
на преодоление политического и экономического кризиса, сложив-
шегося к 1920 г. в советской республике. Высшей точкой недо-
вольства действовавшей политикой «военного коммунизма» стал
кронштадтский мятеж. На X съезде РКП(б) в марте 1921 г. по
предложению В.И. Ленина продовольственная разверстка была
заменена меньшим по размерам натуральным налогом. Основ-
ные элементы этой политики: подоходный прогрессивный налог с
крестьянства (1921–1922 гг. продналог), свобода торговли, кон-
цессии, разрешение аренды и открытия небольших частных пред-
приятий, наем рабочей силы, отмена карточной системы и нор-
мированного снабжения, платность всех услуг, перевод про-
мышленности на полный хозрасчет и самоокупаемость. В кон-
це 20-х гг. новая экономическая политика была свернута.

87. Оппозиция – организованная группа, противостоящая по оцен-
кам, программе, политике правящей элите. Основными видами
оппозиции являются парламентская и внутрипартийная.
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88. Продналог – введен декретами Совнаркома в марте 1921 вза-
мен продразверстки, явился первым актом новой экономической
политики. Взимался с крестьянских хозяйств. Размер устанавли-
вался до весеннего сева по каждому виду сельскохозяйственных
продуктов (значительно ниже продразверстки) с учетом мест-
ных условии и зажиточности крестьянских хозяйств. В 1923 г.
заменен единым сельскохозяйственным налогом.

89. Пятилетка – период, на который осуществлялось централизо-
ванное планирование экономики в Советском Союзе. Пятилетние
планы развития народного хозяйства СССР или пятилетки были
предназначены для быстрого экономического развития Советс-
кого Союза. Всего было 13 пятилетних планов. Первый был при-
нят в 1928, на пятилетний период с 1929 по 1933 год, и был выпол-
нен на год раньше. В 1959 году на XXI съезде КПСС был принят
семилетний план развития народного хозяйства на 1959-1965 гг.
В дальнейшем вновь принимались пятилетние планы. Последний,
тринадцатый Пятилетний план был рассчитан на период с 1991
по 1995 год и не был выполнен из-за распада Советского Союза в
1991 году и последовавшего за этим перехода к рыночной децен-
трализованной экономике.

90. Репрессии – принудительные меры государственного воздей-
ствия, включающие различные виды наказаний и правоограниче-
ний, применявшиеся в СССР к отдельным лицам и категориям
лиц. Политические репрессии в Советской России начались сра-
зу после Октябрьской революции 1917 года (красный террор, рас-
казачивание). С началом принудительной коллективизации сель-
ского хозяйства и ускоренной индустриализации в конце 1920-х –
начале 1930-х годов, а также укреплением личной власти Стали-
на репрессии приобрели массовый характер. Особенного разма-
ха они достигли в 1937–1938 годы, когда сотни тысяч советских
граждан были расстреляны и отправлены в лагеря ГУЛАГа по
обвинениям в совершении политических преступлений. С разной
степенью интенсивности политические репрессии продолжались
до самой смерти Сталина в марте 1953 г.

91. Социалистический реализм – творческий метод литературы
и искусства, официально одобренный советским руководством в
СССР и других странах социалистической ориентации, суть ко-
торого – выражение социалистически осознанной концепции мира
и человека, изображение жизни в свете социалистических (ком-

мунистических) идеалов. Сложился первоначально в начале XX в.
в творчестве М. Горького, сам термин появился в 1932 г. Идей-
ные принципы: народность, партийность и гуманизм. Символом
социалистического реализма стала скульптура «Рабочий и кол-
хозница» В. Мухиной.

92. Стахановское движение – движение работников в СССР за
повышение производительности труда и лучшее использование
техники. Возникло в 1935 в угольной промышленности Донбасса,
а затем распространилось в др. отраслях промышленности, на
транспорте, в сельском хозяйстве; названо по имени его зачина-
теля – А. Г. Стаханова.

93. Тоталитаризм (от лат. «весь, целый, полный») – модель социаль-
но-политического устройства общества, характеризующаяся пол-
ным подчинением человека политической власти, всеобъемлющим
контролем государства над всеми сферами жизни общества.

94. Троцкизм – одно из идейно-политических течений в рабочем
движении. Троцкисты, как и К. Маркс, связывали возможность
построения социализма в одной стране лишь с победой мировой
революции. В 1920–1921 гг. в ходе дискуссии о профсоюзах при-
зывали к расширению методов «военного коммунизма», огосу-
дарствлению, милитаризации профсоюзов. Многое из того, что
они пропагандировали, было вскоре применено в сталинском СССР.
В дискуссии 1923–1924 гг. троцкисты требовали изменения норм
внутрипартийных отношений, расширения партийной демократии,
свободы фракций и группировок и вместе с тем более централи-
зованной хозяйственной политики, провозглашали лозунги «дик-
татуры промышленности», «сверхиндустриализации». 13-я парт-
конференция в 1924 г. охарактеризовала троцкизм как мелкобур-
жуазный уклон в РКП(б). XV съезд партии в 1927 г. объявил при-
надлежность к троцкизму несовместимой с пребыванием в партии.
С 1929 г. троцкизм как политическое течение в РКП(б) перестал
существовать в связи с высылкой Л. Троцкого за границу, однако
и много позже обвинение в троцкизм считалось одним из самых
серьезных в годы сталинских репрессий.

95. Ударник – советское понятие, зародившееся в годы первых пя-
тилеток, обозначающее работника, демонстрирующего повышен-
ную производительность труда Движение ударничества было важ-
ным средством идеологического воздействия. Имена ударников,
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достигших наиболее впечатляющих результатов, широко исполь-
зовались советской пропагандой в качестве примера для подра-
жания (шахтер Алексей Стаханов, машинист паровоза Петр Кри-
вонос, трактористка Паша Ангелина, сталевар Макар Мазай и
многие другие), они получали высшие правительственные награ-
ды, их выдвигали в выборные органы власти и т. д. Отношение к
ударному труду и ударникам в среде советских трудящихся было
двояким. С одной стороны, искреннее стремление добиться вы-
соких результатов в профессиональной деятельности вызывало
уважение. С другой стороны, повышение производительности
труда одних работников вскоре отрицательно сказывалось на за-
работке других, так как установленные нормы выработки зако-
номерно повышались, а расценки оплаты труда снижались.

96. Федерация (от лат. «союз, объединение») – форма государствен-
ного устройства, при которой входящие в состав государства фе-
деральные единицы (земли, штаты, республики и т.д.) имеют соб-
ственные конституции, законодательные, исполнительные, судеб-
ные органы. Наряду с этим образуются единые федеральные
(союзные) органы государственной власти, устанавливается еди-
ное гражданство, денежная единица и т.п.

97. Хозрасчёт (хозяйственный расчет) – метод планового ведения
социалистического хозяйства, основанный на соизмерении зат-
рат предприятия на производство продукции с результатами про-
изводственно-хозяйственной деятельности, возмещения расходов
и доходами, обеспечении рентабельности производства, матери-
альной заинтересованности и ответственности предприятия, а
также цехов, участков, бригад, каждого работающего в выполне-
нии плановых показателей, экономном расходовании ресурсов.
Фактически означает допущение принципов рыночной экономики
в социалистическое планово регламентированное производство.

Тема 8. СССР в годы Второй мировой войны
и в 50–80-е гг.

1. Акционирование – способ приватизации государственных и му-
ниципальных предприятий путем преобразования их в открытые
акционерные общества. Широкое развитие в РФ получило с 1992 г.

2. Антигитлеровская коалиция – военный союз государств, сра-
жавшихся во Второй мировой войне против агрессивного блока в
составе Германии, Италии, Японии и поддерживавших их госу-
дарств. Начало создания коалиции относится к июню 1941 г., ког-
да правительства Англии и США выступили с заявлениями о го-
товности оказать поддержку Советскому Союзу, подвергшемуся
нападению со стороны фашистской Германии. К концу войны в
состав коалиции входило около 50 государств. Своими вооружен-
ными силами в общей борьбе против гитлеровской Германии и ее
союзников участвовали СССР, США, Англия, Франция, Китай,
Польша, Югославия, Чехословакия, Албания, Австралия, Бельгия,
Бразилия, Индия, Канада, Новая Зеландия и др. В 1944 г. на сторо-
ну коалиции перешли Румыния, Болгария и Венгрия. Антигитле-
ровская коалиция перестала существовать во второй половине 1947 г.

3. Арендный подряд – формы организации и оплаты труда работ-
ников арендных коллективов внутри предприятий. С администра-
цией предприятия заключается договор подряда, по которому арен-
дный коллектив обязуется произвести и передать предприятию по
внутрихозяйственным ценам и тарифам определенное количество
продукции. Продукцией, произведенной сверх этого объема, он
вправе распоряжаться самостоятельно. Форма арендного подря-
да. получила значительное распространение в начальный период
экономической реформы в РФ (1990–1992 гг.).

4. Биполярная система международных отношений – разделе-
ние мира на сферы влияния между двумя полюсами силы. При-
мером биполярного мирового устройства является «холодная
война» между Советским Союзом и Соединенными Штатами
(1946–1991 гг.). Вторая половина XX века была единственным
периодом в истории человечества, когда мир был разделен на два
лагеря. Исключения из сфер влияния составляли лишь отдельные,
чаще всего небольшие и малозначимые со стратегической точки
зрения государства, объявившие о своем нейтралитете.

5. Блицкриг – теория скоротечной войны с достижением победы в
кратчайший срок. Созданная в Германии в начале XX в., эта так-
тика немецкого военного командования потерпела крах в Первой
и Второй мировых войнах.

6. Блокада – окружение с помощью вооруженных сил неприятельс-
кой территории, города, крепости, порта, военной базы с суши, моря
или воздуха с целью изоляции противника от внешнего мира, а
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также система мер, направленных на изоляцию какого-либо госу-
дарства в политическом или экономическом отношении, чтобы
оказать на него давление.

7. Великая Отечественная война – война советского народа с
гитлеровской Германией и ее союзниками (22 июня 1941 – 9 мая
1945 гг.), составная часть II мировой войны. Название «Великая
Отечественная война» стало использоваться в русскоязычной тра-
диции после радиообращения И.Сталина 3 июля 1941 года. Нача-
тая Германией, Великая Отечественная война завершилась пол-
ным разгромом стран фашистского блока. Советский Союз поте-
рял в ходе сражений, а также жестокого фашистского террора на
оккупированной территории и в концлагерях 27 миллионов человек.

8. Военно-стратегический паритет – равенство стран или групп
стран в области вооружённых сил и вооружений.

9. Волюнтаризм – политика, не считающаяся с объективными за-
конами, реальными условиями и возможностями. Обвинения в
субъективизме и волюнтаризме были предъявлены Н.С. Хрущёву
в октябре 1964 г. на Пленуме ЦК КПСС, что привело к его от-
ставке.

10. ВПК – военно-промышленный комплекс, обозначение (принад-
лежит Д. Эйзенхауэру) сложившегося в ряде стран (США, СССР
и др.) в ходе 2-й мировой войны и укрепившегося в период «хо-
лодной войны» альянса военной промышленности, армии и свя-
занных с ними части государственного аппарата и науки.

11. Второй фронт – фронт, возникший против фашистской Германии
в Западной Европе во II мировой войне. Был открыт США и Ве-
ликобританией в июне 1944 года высадкой десанта в Нормандии
(Франция).

12. Геноцид – уничтожение отдельных групп населения по расовым,
национальным или религиозным мотивам.

13. Гласность – понятие, выработанное отечественной политичес-
кой мыслью, близкое понятию свободы слова, но не адекватное
ему. Доступность информации по всем важнейшим вопросам ра-
боты государственных органов.

14. Демилитаризация – разоружение, запрещение какому-либо го-
сударству возводить укрепления, иметь военную промышленность
и содержать вооруженные силы, вывод войск и боевой техники,
конверсия военных отраслей промышленности.

15. Денежная реформа – осуществляемые государством измене-
ния в области денежного обращения, как правило, направленные
на укрепление денежной системы. 1 января 1961 г. была проведе-
на денежная реформа в форме деноминации. По всем вкладам в
Сбербанке граждане получили на 10 старых рублей один новый
рубль. Наличные деньги обменивались без ограничений по тако-
му же коэффициенту. Денежная реформа 1991 года в СССР (так-
же известна как павловская реформа – по фамилии премьер-ми-
нистра СССР Валентина Павлова) – обмен крупных денежных
купюр в январе-апреле 1991 года.

16. Депортация (от лат. «изгнание») – в период массовых реп-
рессий изгнание ряда народов СССР. В 1941–1945 гг. выселению
подверглись балкарцы, ингуши, калмыки, карачаевцы, крымские
татары, советские немцы, турки-месхетинцы, чеченцы и др. В
1989 г. принята Декларация о признании незаконными и преступ-
ными репрессивных актов против народов, подвергшихся насиль-
ственному переселению.

17. Десталинизация – развенчание культа личности Сталина и от-
каза от репрессивных и мобилизационных методов управления
обществом. Началась на июльском (1953 г.) Пленуме ЦК КПСС
с выступления Г.М. Маленкова, осудившего культ личности И.В.
Сталина. После смещения Маленкова процесс десталинизации
продолжается Н.С. Хрущёвым, выступившим с докладом «О
преодолении культа личности и его последствий» на закрытом
заседании XX съезда КПСС (февраль 1956 г.) После съезда на-
чался процесс реабилитации жертв репрессий. В годы застоя
процесс реабилитации затухает. Новая волна десталинизации на-
чинается в период перестройки.

18. Диссиденты – «инакомыслящие». Название участников движе-
ния против тоталитарного режима в СССР с конца 1950-х гг. Дис-
сиденты в разных формах выступали за соблюдение прав и сво-
бод человека и гражданина (правозащитники), против преследо-
вания инакомыслия, протестовали против ввода советских войск
в Чехословакию (1968) и Афганистан (1979). Подвергались реп-
рессиям со стороны властей.

19. «Железный занавес» – после речи У. Черчилля в г. Фултоне
5 марта 1946 г. выражение «железный занавес» стало использо-
ваться для обозначения «стены», разделяющей капитализм и со-
циализм.
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20. Застой – используемое в публицистике обозначение периода в
истории СССР, охватывающего примерно два десятилетия (1964-
1982 гг.). В официальных советских источниках того времени дан-
ный период именовался развитым социализмом.

21. Карибский кризис – чрезвычайно напряжённое противостоя-
ние между Советским Союзом и Соединёнными Штатами. Воз-
никло после размещения на Кубе советских баллистических ра-
кет, рассматривавшегося советским руководством в качестве
ответной меры на размещение американских ракет в Турции и
Италии, а также на угрозы вторжения американских войск на Кубу.
Острейший кризис, поставивший мир на грань ядерной войны, был
ликвидирован вследствие трезвой позиции, занятой высшими ру-
ководителями СССР (во главе с Н. С. Хрущевым) и США (во
главе с президентом Дж. Кеннеди), осознавшими смертель-
ную опасность возможного применения ракетно-ядерного ору-
жия. 28 октября начались демонтаж и вывоз с Кубы советского
ракетно-ядерного боекомплекта. В свою очередь, правительство
США заявило об отмене карантина и отказе от вторжения на
Кубу; в конфиденциальном порядке было заявлено также о выво-
де американских ракет с территории Турции и Италии.

22. Карточная система – система снабжения населения товарами
народного потребления в условиях дефицита. В частности, суще-
ствовала в СССР. Для покупки товара следовало не только зап-
латить за него деньги, но и предъявить одноразовый талон, даю-
щий право на его приобретение. Карточки (талоны) устанавлива-
ли определённые нормы потребления товаров на человека в ме-
сяц, поэтому такая система называлась также нормированным
распределением. В Российской Империи карточки были впервые
введены в 1916 году. Начиная с 1917 г. они широко использова-
лись в Советской России. Отмена карточной системы произош-
ла в 1921 году в связи с переходом к политике НЭПа. Вновь кар-
точная система была введена в СССР в 1929 году. В 1935 году
она была отменена. В связи с событиями Великой Отечествен-
ной войны в СССР карточное распределение введено с июля 1941
года, окончательно отменено в декабре 1947. Новая, и последняя
волна нормированного распределения в СССР (талонная систе-
ма) начинается в 1983 году с введения талонов, в первую оче-
редь, на колбасу. Сошла на нет с начала 1992 года, в связи с «от-

пуском» цен, сократившим платёжеспособный спрос, и распрост-
ранением свободной торговли. На ряд товаров в некоторых реги-
онах талоны сохранялись до 1993 года.

23. Кооперация – форма организации труда, при которой значитель-
ное число людей совместно участвуют в одном или разных, но
связанных между собой в процессах труда, а также совокупность
организационно оформленных добровольных объединений взаи-
мопомощи лиц или организаций для достижения общих целей в
различных областях экономики. Основана на паевом участии.

24. Коренной перелом в ходе войны – стратегические и полити-
ческие изменения в ходе военных действий, как: переход страте-
гической инициативы от одной воюющей стороны к другой; обес-
печение надежного превосходства оборонной промышленности и
тыловой экономики в целом; достижение военно-технического пре-
восходства в снабжении действующей армии новейшими видами
вооружения; качественные изменения в соотношении сил на меж-
дународной арене.

25. «Космополитизм» (от греч. «гражданин мира») – идеология
мирового гражданства, отрицание национального патриотизма. От-
каз от национальных, культурных традиций, государственного и
национального суверенитета в пользу т.н. «общечеловеческих цен-
ностей». Кампания борьбы с космополитами развернулась в СССР
в послевоенные годы. Их обвиняли в аполитичности и безыдей-
ности, «низкопоклонстве перед Западом». Вылилась в разгул на-
ционализма, в гонения и репрессии против национальных мень-
шинств.

26. Ленд-лиз – система передачи взаймы или в аренду вооружения,
боеприпасов, продовольствия, медикаментов и т.д., предприня-
тая США в годы Второй мировой войны. Расходы США на про-
ведение операций по ленд-лизу с 11 марта 1941 г. по 1 августа
1945 г. равнялись 46 млрд. долларов. Объем поставок Британс-
кой империи составил свыше 30 млрд. долл. (% кредита соста-
вил 472 млн.) Советскому Союзу 10 млрд. долларов (% кредита
составил 1,3 млрд. долл.).

27. «Лысенковщина» – наименование политической кампании, вы-
лившейся в преследование и шельмование генетиков, отрицание
генетики и временный запрет генетических исследований в СССР.
Относится к событиям, происходившим в научных биологичес-
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ких кругах, примерно с середины 1930-х до первой половины 1960-х
годов. События происходили при прямом участии политиков, био-
логов, философов, в том числе самого руководителя государства,
И. В. Сталина, Т. Д. Лысенко (ставшим со временем символом
кампании) и многих других лиц.

28. Номенклатура – должностные лица, назначаемые властями,
правящий слой, господствующий в бюрократической системе уп-
равления. Номенклатура советская: перечень наиболее важных
должностей в государственном аппарате и общественных орга-
низациях.

29. НТР (научно-техническая революция) – коренное качествен-
ное преобразование производительных сил на основе превраще-
ния науки в ведущий фактор развития общества, производства,
непосредственную производительную силу. Началась с середи-
ны XX в. Резко ускоряет научно-технический прогресс, оказыва-
ет воздействие на все стороны жизни общества.

30. Оккупационные зоны были сформированы на территории по-
верженной Германии по результатам Ялтинской конференции. Оп-
ределялись американская, британская, французская и советская
зоны оккупации. Для управления советской зоной была создана
Советская военная администрация в Германии. После того как
на территории Тризонии образовалась Федеративная Республика
Германия, в советской зоне 7 октября 1949 года была провозгла-
шена Германская Демократическая Республика (ГДР).

31. Оккупация (от лат. «захват») – временный захват чужой тер-
ритории военной силой без законных на нее прав.

32. «Оттепель» – распространенное обозначение перемен в соци-
альной и культурной жизни СССР, наметившихся после смерти
И.В. Сталина (1953). Термин «оттепель» восходит к названию
повести И.Г. Эренбурга (1954–1956 гг.). Период «оттепели» ха-
рактеризовался смягчением политического режима, началом про-
цесса реабилитации жертв массовых репрессий 1930-х – начала
50-х гг., расширением прав и свобод граждан, некоторым ослаб-
лением идеологического контроля в области культуры и науки.
Важную роль в этих процессах сыграл 20-й съезд КПСС, осудив-
ший культ личности Сталина. «Oттепель» способствовала росту
социальной активности в обществе. Однако позитивные сдвиги
середины 50-х гг. не получили дальнейшего развития.

33. Партизанское движение – вид борьбы народа за свободу и
независимость Родины или за социальные преобразования, кото-
рая ведется на территории, занятой противником, при этом воору-
женное ядро опирается на поддержку местного населения. В
партизанском движении могут принимать участие регулярные
части, действующие в тылу врага. Проявляется в виде ведения
боевых действий, а также диверсий и саботажа. В годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. развернулось на оккупирован-
ной фашистами территории СССР. Стратегическое руководство
осуществлялось Ставкой через Центральный штаб партизанско-
го движении, республиканскими и областными штабами. В парти-
занских отрядах и соединениях насчитывалось свыше 1 млн. че-
ловек. Партизаны освобождали целые районы, совершали рей-
ды, проводили крупные операции по нарушению коммуникаций
противника.

34. Паспортный режим – одно из средств для наблюдения за по-
дозрительными лицами, в видах охраны государственной безо-
пасности. Наблюдая за собственными подданными и за прибы-
вающими иностранцами, власти могут требовать от них удосто-
верения личности, а также доказательств того, что они не явля-
ются опасными для государственного спокойствия. Официаль-
ный документы, удостоверяющие личность гражданина и содер-
жащие сведения о его поле, возрасте, семейном положении, мес-
те проживания были введены 27 декабря 1932 года. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 8 апреля 1968 года были
введены новые правила прописки и выписки граждан в сельской
местности.

35. Перестройка – политика руководства КПСС и СССР, проводив-
шаяся с 1985 г. по август 1991 г. Инициаторы перестройки (М.С.
Горбачев, А.Н. Яковлев и др.) хотели привести советскую эконо-
мику, политику, идеологию и культуру в соответствие с общече-
ловеческими идеалами и ценностями. Перестройка осуществля-
лась крайне непоследовательно и, вследствие противоречивых
усилий, создала предпосылки для краха КПСС и распада СССР
в 1991 г.

36. Подполье – нелегальные организации, ведущие борьбу с зах-
ватчиками на оккупированных территориях. «Молодая гвардия»
– подпольная комсомольская организация в Великую Отечествен-
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ную войну в городе Краснодон Ворошиловградской области (Ук-
раинская ССР) (1942, около 100 человек). Руководили: О.В. Ко-
шевой, У.М. Громова, И.А. Земнухов, С.Г. Тюленин, Л.Г. Шевцо-
ва (все удостоены звания Героя Советского Союза, посмертно),
И.В. Туркенич. Большинство участников казнены гитлеровцами.
Людиновское подполье в 1941–1942 гг. в Калужской области.

37. Правозащитники – лица, которые критиковали пороки социали-
стического строя в СССР, выступали против нарушения прав че-
ловека, предлагали пути реформирования и демократизации эко-
номической и политической системы СССР. Правозащитное дви-
жение действовало в 60-е – 70-е годы. Его активные участники:
Сахаров, Орлов, Солженицын, Войнович, Григоренко, Якунин и др.
Правозащитники издавали нелегальный бюллетень, в котором
публиковали сведения о нарушении прав человека в СССР. Уча-
стники движения подвергались жестоким репрессиям со сторо-
ны КГБ. Они внесли свой вклад в подготовку перестройки

38. Разрядка международной напряжённости – улучшение отно-
шений между странами с различными социально-политическими
системами в годы «холодной войны». Термин появился и активно
использовался в середине 70-х гг. XX в., когда между СССР и
США была заключена серия соглашений и договоров, признаю-
щих неприкосновенными послевоенные границы в Европе, подпи-
сан Заключительный Акт Совещания по безопасности и сотруд-
ничеству в Европе.

39. Реабилитация – восстановление (по суду или в административ-
ном порядке) в правах, восстановление доброго имени, прежней
репутации. Реформа преследовала цель избавиться от избыточ-
ной денежной массы, находившейся в наличном обращении, и хотя
бы частично решить проблему дефицита на товарном рынке
СССР.

40. «Рельсовая война» – название крупной операции советских парти-
зан во время Великой Отечественной войны в августе-сентябре
1943 по выводу из строя железнодорожных коммуникаций про-
тивника на оккупированной территории Ленинградской, Калинин-
ской, Смоленской и Орловской областей, Белоруссии и части Ук-
раины.

41. Рыночная экономика – социально-экономическая система, раз-
вивающаяся на основе частной собственности и товарно-денеж-

ных отношений. Рыночная экономика опирается на принципы сво-
боды предпринимательства и выбора. Распределение ресурсов,
производство, обмен и потребление товаров и услуг опосредуют-
ся спросом и предложением. Система рынков и цен, конкуренция
являются координирующим и организационным механизмом ры-
ночной экономики, в значительной мере обеспечивают её само-
регулируемый характер. В то же время в экономических систе-
мах развитых стран осуществляется определенная степень го-
сударственного вмешательства (обеспечение общих условий
функционирования рыночной экономики, осуществление мер со-
циальной защиты и др.).

42. Самиздат – способ нелегального распространения литературных
произведений, а также религиозных и публицистических текстов
в СССР, когда копии изготавливались автором или читателями
без ведома и разрешения официальных органов, как правило, ма-
шинописным, фотографическим или рукописным способами. Са-
миздатом распространялись также магнитофонные записи А.
Галича, В. Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Кима, певцов-эмигран-
тов и др.

43. Совнархозы – территориальные советы народного хозяйства в
СССР в 1957–1965 гг., созданные вместо отраслевых мини-
стерств.

44. Теневая экономика – термин, обозначающий все виды эконо-
мической деятельности, не учитываемые официальной статис-
тикой и не включаемые в ВНП.

45. Товарный дефицит – недостаток, нехватка; товар, которого нет
в достаточном количестве.

46. Хельсинский процесс – процесс перестройки европейской сис-
темы международных отношений на принципах, призванных обес-
печить мир, безопасность и сотрудничество. Начало хельсинско-
го процесса было положено заключительным актом Совещания
по безопасности и сотрудничеству в Европе (1975 г.).

47. «Холодная война» – период в истории международных отноше-
ний со второй половины 40-х до 1991 г. Для «холодной войны»
характерно противоборство двух сверхдержав – СССР и США,
двух мировых социально-политических систем в экономической,
идеологической и политической сферах с использованием психо-
логических средств воздействия на противника. Противостояние
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на грани войны.
48. Шестидесятники – представители советской интеллигенции, в

основном, поколения, родившегося приблизительно между 1925 и
1935 годами. Историческим контекстом, сформировавшим взгля-
ды «шестидесятников» были годы сталинизма, Великая Отече-
ственная Война и эпоха «оттепели».

49. Эвакуация (от лат. «опорожнять, удалять») – вывод войск, воен-
ного имущества или населения во время войны, стихийных бед-
ствий из опасных районов, а также из мест, планово предназна-
ченных для каких-либо крупных хозяйственных преобразований
(например, затопление местности при гидростроительстве).

Тема 9. Россия и мир в конце XX – начале XXI вв.

1. Акция – эмиссионная ценная бумага, дающая право владельцу на
получение дохода, дивиденда в зависимости от величины прибы-
ли акционерного общества.

2. Биржа – учреждение, в котором осуществляется купля-продажа
ценных бумаг (фондовая биржа), валюты (валютная биржа) или
массовых товаров, продающихся по образцам (товарная биржа);
здание, где осуществляются биржевые операции. В России пер-
вая биржа возникла в 1703 г. в Санкт-Петербурге.

3. Ближнее зарубежье – возникшее в России в 1992 году после
распада СССР собирательное название для стран СНГ (а также
иногда Балтии). Термин носит скорее историческо-культурный
характер, чем географический. Среди относящихся к ближнему
зарубежью стран есть такие, которые не имеют общей границы
с Российской Федерацией (Молдавия, Армения, Туркменистан,
Таджикистан, Узбекистан, Киргизия), в то время как некоторые
государства, напрямую граничащие с ней, к ближнему зарубе-
жью не относятся (Финляндия, Норвегия, Польша, Монголия, КНР,
КНДР).

4. Ваучер, приватизационный чек – в Российской Федерации в
1992–1994 гг. государственная ценная бумага (на предъявителя)
целевого назначения с указанной номинальной стоимостью. При-
ватизационный чек использовался в процессе приватизации пред-

приятий и других объектов собственности (федеральной, респуб-
лик в составе Российской Федерации, автономных областей и
автономных округов, Москвы и Санкт-Петербурга). Правом на
получение приватизационного чека были наделены все граждане
Российской Федерации.

5. ГКЧП – Государственный комитет по чрезвычайному положению
в СССР, создан в ночь с 18 на 19 августа 1991 г. представителя-
ми властных структур, несогласными с политикой реформ М.С.
Горбачева и проектом нового Союзного договора. В состав ГКЧП
вошли: О.Д. Бакланов, первый заместитель председателя Сове-
та обороны СССР; В.А. Крючков, председатель КГБ СССР; В.С.
Павлов, премьер-министр СССР; Б.К. Пуго, министр внутренних
дел СССР; В.А. Стародубцев, председатель Крестьянского со-
юза СССР; А.И. Тизяков, президент Ассоциации государствен-
ных предприятий и объектов промышленности, строительства,
транспорта и связи СССР; Г.И. Янаев, вице-президент СССР, член
Совета безопасности СССР. В крупные города были введены
войска, прекратили вещание практически все программы теле-
видения, была приостановлена деятельность партий, движений и
объединений, оппозиционных КПСС, запрещен выпуск оппозици-
онных газет. Далее члены ГКЧП проявили нерешительность. В
этой ситуации наибольшую активность проявил президент РФ
Б.Н.Ельцин. Он призвал всех граждан к неповиновению и всеоб-
щей забастовке. Центром сопротивления ГКЧП стал Белый дом
– здание российского правительства. В течение трех дней стало
ясно, что выступление ГКЧП (путч) общество не поддержало.
Члены ГКЧП отправились в Крым к М.С. Горбачеву, где были
арестованы. Им было предъявлено обвинение по статье 64 Уго-
ловного кодекса РСФСР (измена Родине) по делу «ГКЧП». Поз-
же они были освобождены из-под стражи. Попытка переворота,
предпринятая ГКЧП, ускорила процесс распада СССР.

6. Девальвация – официальное уменьшение золотого содержания
денежной единицы или понижение курса национальной валюты
по отношению к золоту, серебру или какой-либо национальной ва-
люте, обычно доллару США, японской иене, немецкой марке.

7. Дефолт – экономический кризис 1998 года в России был одним из
самых тяжёлых экономических кризисов в истории России. Ос-
новными причинами дефолта были: огромный государственный
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долг России, порождённый обвалом азиатских экономик, кризис
ликвидности, низкие мировые цены на сырьё, составлявшее ос-
нову экспорта России, а также популистская экономическая по-
литика государства и строительство пирамиды ГКО (государ-
ственные краткосрочные обязательства). Собственно датой де-
фолта является 17 августа 1998 года. Его последствия серьёзно
повлияли на развитие экономики и страны в целом, как отрица-
тельно, так и положительно. Курс рубля по отношению к доллару
упал за полгода более чем в 3 раза – c 6 рублей за доллар перед
дефолтом до 21 рубля за доллар 1 января 1999 года. Было подо-
рвано доверие населения и иностранных инвесторов к российс-
ким банкам и государству, а также к национальной валюте. Разо-
рилось большое количество малых предприятий, лопнули многие
банки. Банковская система оказалась в коллапсе минимум на
полгода. Население потеряло значительную часть своих сбере-
жений, упал уровень жизни. Тем не менее, девальвация рубля по-
зволила российской экономике стать более конкурентоспособной.

8. Импичмент (от англ. «порицание, обвинение») – особый по-
рядок привлечения к ответственности (через нижнюю палату пар-
ламента) высших должностных лиц.

9. Конверсия – перевод военно-промышленных предприятий на вы-
пуск мирной продукции.

10. Коррупция – преступная деятельность в сфере политики, зак-
лючающаяся в использовании должностными лицами доверен-
ных им прав и властных возможностей в целях личного обогаще-
ния и роста ресурсов влияния. Результатом коррупции является
деградация власти, усиление преступности.

11. Либерализация цен – элемент экономической политики россий-
ского правительства, заключавшийся в отказе от государствен-
ного регулирования цен на большую часть товаров (с 1992 г.).

12. Многопартийность – политическая система, при которой мо-
жет существовать множество политических партий, теоретичес-
ки обладающих равными шансами на получение большинства
мест в парламенте страны. Начинает складываться в СССР в
1990 г. после отмены III-м съездом народных депутатов 6-ой ста-
тьи Конституции, закреплявшей руководящую роль КПСС.

13. Нанотехнология – технология объектов, размеры которых по-
рядка 10-9 м (атомы, молекулы). Процессы нанотехнологии под-

чиняются законам квантовой механики. Нанотехнология вклю-
чает атомную сборку молекул, новые методы записи и считыва-
ния информации, локальную стимуляцию химической реакции на
молекулярном уровне и др.

14. Национальные проекты – программа по росту «челове-
ческого капитала» в России, объявленная президентом В. Путиным
и реализующаяся с 2006. В качестве приоритетных направлений «ин-
вестиций в человека» глава государства выделил: здравоохранение;
образование; жильё; сельское хозяйство.

15. Новое политическое мышление – новая философско-по-
литическая концепция, выдвинутая М.С. Горбачёвым, основные по-
ложения которой предусматривали: отказ от вывода о расколе мира
на 2 противоположные общественно-политические системы; призна-
ние мира целостным и неделимым; провозглашение невозможности
решения международных проблем силовыми методами; объявление
в качестве универсального способа решения международных вопро-
сов не баланса сил 2-х систем, а баланса их интересов; отказ от прин-
ципа пролетарского интернационализма и признание приоритета об-
щечеловеческих ценностей над классовыми, национальными, идео-
логическими и др. Привело к окончанию «холодной войны».
16. Президентская республика – республиканская форма правле-

ния, при которой, по Конституции, верховная власть принадлежит
президенту. Президент может избираться всенародным голосо-
ванием, парламентом или каким-либо институтом (Учредитель-
ным собранием, Съездом народных депутатов и др.). После из-
брания президент в президентской республике получает следую-
щие преимущества: он не может быть отозван, переизбран без
чрезвычайных обстоятельств, предусмотренных Конституцией;
пользуется конституционным правом созыва и роспуска парла-
мента (при соблюдении определенных процедур); правом законо-
дательной инициативы; доминирующего участия в формирова-
нии правительства и в подборе его главы – премьер-министра.
По Конституции Российской Федерации президент имеет право
продолжать осуществлять свои функции даже после того, как в
результате всеобщих выборов или сложившейся политической
конъюнктуры соотношение сил в парламенте изменилось в пользу
оппозиции президенту, его предвыборной программе и политичес-
кому курсу. Более того, в силу невозможности при этих условиях
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продолжать провозглашенную им политику, президент на основе
результатов референдума и осуществления иных, предусмотрен-
ных Конституцией процедур, может воспользоваться конститу-
ционным правом роспуска парламента и провести досрочные
выборы. Такая форма правления сложилась в РФ после октябрь-
ского кризиса 1993 г.

17. Приватизация – передача или продажа в частную собствен-
ность части государственной собственности.

18. Путч – государственный переворот, совершенный группой заго-
ворщиков, попытка подобного переворота. К термину примени-
мы события 19-20 августа 1991 г. в Москве, попытка ГКЧП от-
странить от власти президента СССР М. Горбачева, способство-
вала быстрому распаду СССР.

19. Разделение властей – характерная черта правового государ-
ства, основанная на принципе разграничения законодательной,
исполнительной и судебной власти.

20. Референдум (лат. referendum – то, что должно быть сообще-
но) – всенародное голосование, проводимое по какому-либо важ-
ному вопросу государственной жизни.

21. СНГ, Содружество независимых государств – межгосудар-
ственное объединение, образованное Белоруссией, Россией и
Украиной. В Соглашении о создании СНГ (подписано 8.12.1991 в
Минске) эти государства констатировали, что СССР в условиях
глубокого кризиса и распада прекращает свое существование,
заявили о стремлении развивать сотрудничество в политической,
экономической, гуманитарной, культурной и других областях.
21.12.1991 к Соглашению присоединились Азербайджан, Арме-
ния, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения,
Узбекистан, подписавшие совместно с Белоруссией, Россией и
Украиной в Алма-Ате Декларацию о целях и принципах СНГ.
Позднее к СНГ присоединилась Грузия. В 1993 принят Устав СНГ,
определивший основные сферы и направления сотрудничества.
Органы СНГ: Совет глав государств, Совет глав правительств,
Совет министров иностранных дел, Межгосударственный эконо-
мический совет, Межпарламентская ассамблея с центром в С.-
Петербурге и др. Постоянно действующий орган СНГ – Коорди-
национно-консультативный комитет в Минске.

22. Совет Федерации – по Конституции 1993, верхняя палата пар-
ламента Российской федерации – Федерального собрания.

23. Федеральное собрание – согласно Конституции Российской
Федерации 1993, парламент – представительный и законодатель-
ный орган. Состоит из двух палат – Совета Федерации и Госу-
дарственной думы.

24. «Шоковая терапия» – курс на оздоровление экономики за счёт
её ускоренного перевода на рельсы рыночного хозяйства. Прово-
дилась командой Е.Т. Гайдара (А.Н. Шохин, А.Б. Чубайс) в 1992–
1994 гг. (Гайдаровские реформы).
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